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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее-

ООПСОО) МБОУ «Белоусовская СОШ» разработана в соответствии

 сдействующим федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и Федеральной 

образовательной программы среднего общего образования (далее-ФОПСОО).

 ООП СОО МБОУ «Белоусовская СОШ» обеспечивает достижение

 обучающимися образовательных результатов в соответствии требованиям,  

установленными ФГОС СОО, определяет цели,задачи, планируемы е 

результаты,содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образовании я и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочнуюдеятельность с      соблюдением      требований      

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1.1.1. Цели реализации программы среднего общего образования. 

Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования;  

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

 Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает 

решение следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования;  

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;  
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создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы 

среднего общего образования.  

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне среднего общего образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП СОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности;  

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности,предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 
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физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

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

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 

г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

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

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

требования). 

16.5. ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года 

не может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями
1
. 

16.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации 

1.1.3. Общая характеристика основнойобразовательнойпрограммы 

среднего общего образования 

Основнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияразработанан

аоснове ФГОССОО,Ф О П  С О О  и обеспечиваетдостижение

 обучающимисяобразовательныхрезультатов всоответствии с 

требованиями,установленнымиФГОССОО,определяетцели,задачи,планируемыерез

ультаты, 

содержаниеиорганизациюобразовательнойдеятельностинауровнесреднегообщегооб

разованияиреализуетсяобразовательнойорганизациейчерезурочнуюивнеурочнуюде

ятельностьс соблюдениемтребованийгосударственныхсанитарно-

эпидемиологическихправили нормативов. 

                                                           
1Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив Российской 

Федерации». 
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Программа содержит трираздела: целевой, содержательный 

иорганизационный. 

Основнаяобразовательнаяпрограммасодержитобязательнуючастьичасть,форми

руемуюучастникамиобразовательныхотношений. 

В целях обеспечения индивидуальных

 потребностей, обучающихся восновной 

образовательнойпрограммеМБОУ «Егорьевская СОШ», 

предусматриваютсяучебныепредметы,курсы, 

обеспечивающиеразличныеинтересыобучающихся,втомчислеэтнокультурные;внеу

рочная деятельность. 

ОрганизацияобразовательнойдеятельностипоООПСООосновананадифференци

ации 

содержаниясучетомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся,обеспе

чивающих 

изучениеучебныхпредметоввсехпредметныхобластейосновнойобразовательнойпро

граммы 

среднегообщегообразованиянабазовомилиуглубленномуровнях(профильноеобучен

ие)основной образовательнойпрограммысреднего общегообразования. 

Система дифференциациипо категориям обучающихся 

 

Категория 

обучающихся 

Форма дифференциации 

Одаренные дети Разработкаиреализацияиндивидуаль

ныхучебных 

планов,организациягрупповыхзанятий;об

еспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным     образовательным     программам     иполучениядополнительныхобразовательныхуслуг; участия в     олимпиадах     и     

конкурсах, научно-практическихконференциях,творческихвыставках. Консультативнаяиметодическаяпомощьобучающимся и ихродителям. 

Дети,требующиепомощ

ив освоенииООП   
Индивидуальная    коррекционная    

работа    с    детьми, 

просветительскаяработасродителями.Кру

жкив 

системедополнительногообразования,соп

ровождение 

психолога. 

 

Дети с особыми

 образовательным

ипотребностями 

тяжелымихроническими 

заболеваниями 

 

Системадополнительныхзанятий,спе

циальныегруппы 

иоблегченныхфизических нагрузокна 

физкультуре.  
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ОсновнаязадачадифференцированнойорганизацииучебнойдеятельностивМБО

У «Егорьевская 

СОШ»:раскрытьиндивидуальность,помочьейразвиться,проявиться,обрестиизбирате

льностьиустойчивость.Дифференцированноеобучениенаправленонавыявлениезадат

ковиспособностей каждого обучающегосявсоответствиисо 

специализациейкласса(выделение профилей). 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫСРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации 

к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней 

позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование 

системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели 

и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды. 

 Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) 
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и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
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определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

 Предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих учебному предмету. 

 Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 

Планируемые предметные результатыосвоения ООП 

Предметныерезультатыпопредметнойобласти«Русскийязыкилитература»долж

ны обеспечивать: 

По учебному предмету «Русскийязык» (базовый уровень): 

1)сформированностьпредставленийофункцияхрусскогоязыкавсовременномми

ре 

(государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкмежнациональногообщения,один

из мировыхязыков);орусскомязыкекакдуховно-нравственнойикультурнойценности 

многонациональногонародаРоссии;овзаимосвязиязыкаикультуры,языкаиистории,яз

ыка иличности;оботраженииврусскомязыкетрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственных ценностей; сформированностьценностного отношения 

крусскомуязыку; 

2)совершенствованиеуменийсоздаватьустныемонологическиеидиалогические 

высказыванияразличныхтиповижанров;употреблятьязыковыесредствавсоответстви

ис речевойситуацией(объемустныхмонологическихвысказываний-

неменее100слов;объем диалогическоговысказывания-неменее7-

8реплик);совершенствованиеуменийвыступатьпублично;представлятьрезультатыуч

ебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

использоватьобразовательныеинформационно-

коммуникационныеинструментыиресурсы для решенияучебныхзадач; 

3)сформированпостьзнанийопризнакахтекста,егоструктуре,видахинформациив 

тексте;совершенствованиеуменийпонимать,анализироватьикомментироватьосновн
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уюи 

дополнительную,явнуюискрытую(подтекстовую)информациютекстов,воспринимае

мых зрительнои(или)наслух;выявлятьлогико-

смысловыеотношениямеждупредложениямив 

тексте;создаватьтекстыразныхфункционально-смысловыхтипов;текстынаучного, 

публицистического,официально-деловогостилейразныхжанров(объемсочинения-не 

менее 150 слов); 

4)совершенствованиеуменийиспользоватьразные 

видычтенияиаудирования,приемы информационно-

смысловойпереработкипрочитанныхипрослушанныхтекстов,включая 

гипертекст,графику,инфографикуидругое(объемтекстадлячтения-450-

500слов;объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от

 250 до 300 слов); 

совершенствованиеуменийсоздаватьвторичныетексты(тезисы,аннотация,отзыв,рец

ензия и другое); 

5)обобщениезнанийоязыкекаксистеме,егоосновныхединицахиуровнях; 

обогащениесловарногозапаса,расширениеобъемаиспользуемыхвречиграмматическ

их 

языковыхсредств;совершенствованиеуменийанализироватьязыковыеединицыразны

х уровней,текстыразныхфункционально-

смысловыхтипов,функциональныхразновидностей 

языка(разговорнаяречь,функциональныестили,языкхудожественнойлитературы), 

различной жанровойпринадлежности; сформированность

 представлений о формах 

существованиянационального русскогоязыка;знанийо 

признакахлитературногоязыкаиего ролив обществе; 

6)сформированностьпредставленийобаспектахкультурыречи:нормативном, 

коммуникативномиэтическом;формированиесистемызнанийонормахсовременного 

русскоголитературногоязыкаиихосновныхвидах(орфоэпические,лексические, 

грамматические,стилистические);совершенствованиеуменийприменятьзнаниенорм 

современногорусскоголитературногоязыкавречевойпрактике,корректироватьустны

еи 

письменныевысказывания;обобщениезнанийобосновныхправилахорфографииипун

ктуации,совершенствованиеученийприменятьправилаорфографииипунктуациив 

практикеписьма;сформированностьуменийработатьсословарямиисправочниками,вт

ом числе академическими словарямиисправочниками в электронном формате; 

7)обобщениезнанийофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнойречи, 

функциональных стилях (научный, публицистический,

 официально-деловой), языке 

художественнойлитературы;совершенствованиеуменийраспознавать,анализировать

и 

комментироватьтекстыразличныхфункциональныхразновидностейязыка(разговорн

ая речь, функциональные стили, языкхудожественной литературы); 
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8)обобщениезнанийобизобразительно-выразительныхсредствахрусскогоязыка; 

совершенствованиеуменийопределятьизобразительно-

выразительныесредстваязыкав тексте; 

9)совершенствованиеуменийиспользоватьправиларусскогоречевогоэтикетав 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой

 сферах общения,  

в повседневном общении, интернет-коммуникации. 

По учебному предмету «Литература» (базовый уровень): 

1)

 осознаниепричастностикотечественнымтрадициямиисторическойпреемственн

остипоколений;включениевкультурно-

языковоепространстворусскойимировойкультуры; сформированность ценностного 

отношенияклитературекак неотъемлемой части культуры; 

2)

 сознаниевзаимосвязимеждуязыковым,литературным,интеллектуальным,духов

но-нравственным развитиемличности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению

 как средству познания 

отечественнойидругихкультур;приобщениекотечественномулитературномунаследи

юи черезнего- к традиционным ценностям исокровищам мировой 

4)

 знаниесодержания,пониманиеключевыхпроблемиосознаниеисторико-

культурного инравственно-

ценностноговзаимовлиянияпроизведенийрусской,зарубежнойклассическойи 

современнойлитературы, в том числе литературы народов России: 

пьесаА.Н.Островского«Гроза»;романИ.А.Гончарова«Обломов»,романИ.С. 

Тургенева«Отцыидети»;стихотворенияФ.И.Тютчева,А.А.Фета,стихотворенияипоэм

а «КомунаРусижитьхорошо»Н.А.Некрасова;романМ.Е.Салтыкова-

Щедрина«История 

одногогорода»(избранныеглавы);романФ.М.Достоевского«Преступлениеинаказани

е»; 

романЛ.Н.Толстого«Войнаимир»;однопроизведениеН.С.Лескова;рассказыипьеса 

«Вишнёвыйсад» А.П.Чехова;рассказыипьеса«Надне» 

М.Горького;рассказыИ.А.Бунинаи 

А.И.Куприна;стихотворенияипоэма«Двенадцать»А.А.Блока;стихотворенияипоэма 

«Облаковштанах»В.В.Маяковского;стихотворенияС.А.Есенина,О.Мандельштама, 

М.И.Цветаевой,стихотворенияипоэма«Реквием»А.А.Ахматовой;романМ.А.Шолохо

ва 

«ТихийДон»(избранныеглавы);романМ.А.Булгакова«МастериМаргарита»(или«Бел

аягвардия»); одно

 произве
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дение

 А.П.Пл

атонова;

 стихотв

оренияА.Т.Твардовского, Б.Л. 

Пастернака,повестьА.И.Солженицына«ОдинденьИванаДенисовича»;произведения 

литературывторойполовиныXX-XXIв.:неменеедвухпрозаиковповыбору(втомчисле 

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

ьёва, 

Ф.А.Искандера,В.Л.Кондратьева,В.Г.Распутина,А.А.Фадеева,В.М.Шукшинаидруги

х);не менеедвухпоэтовповыбору(втомчислеИ.А.Бродского,А.А.Вознесенского,В.С. 

Высоцкого,     Е.А.Евтушенко,     Н.А.Заболоцкого,     А.С.Кушнера,

 Б.Ш.Ок

уджавы, Р.И. 

Рождественского,Н.М.Рубцоваидругих);пьесаодногоиздраматурговповыбору(втом 

числеА.Н.Арбузова,А.В.Вампиловаидругих);неменеедвухпроизведенийзарубежной

литературы(втомчислероманыиповестиЧ.Диккенса,Г.Флобера,Дж.Оруэлла,Э.М. 

Ремарка,Э.Хемингуэя,Дж.Сэлинджера,Р.Брэдбери;стихотворенияА.Рембо,Ш.Бодле

ра; 

пьесыГ.Ибсена,Б.Шоуидругих);неменееодногопроизведенияизлитературынародов 

России(втомчислепроизведенияМ.Джамиля,М.Карима,Д.Кугультинова,К.Кулиева,

Ю. РытхэУГ. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5)

 сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-

культурныйконтексти 

контексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественныхпроизведений,выявл

ятьих связь с современностью; 

6)

 способностьвыявлятьвпроизведенияххудожественнойлитературыобразы,темы, 

идеи, проблемыивыражатьсвое отношение к 

нимвразвернутыхаргументированныхустныхиписьменныхвысказываниях,участвов

ать в дискуссиина литературные темы; 

7)

 осознаниехудожественнойкартиныжизни,созданнойавторомвлитературном 

произведении,вединствеэмоциональноголичностноговосприятияиинтеллектуальног

о понимания; 

8)

 сформированностьуменийвыразительно(сучетоминдивидуальныхособенносте

й обучающихся) читать,в том численаизусть, не менее10 произведенийи(или) 

фрагментов; 

9)

 владениеумениямианализаиинтерпретациихудожественныхпроизведенийв 

единствеформыисодержания(сучетомнеоднозначностизаложенныхвнёмсмысловина
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личиявнёмподтекста)сиспользованиемтеоретико-

литературныхтерминовипонятий(в дополнение к изученнымнауровне начального 

общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное втворчестве 

писателя; традицияиноваторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное времяипространство; 

мифилитература;историзм,народность; историко-литературныйпроцесс; 

литературныенаправленияитечения:романтизм,реализм,модернизм(символизм

, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературныежанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематикаипроблематика; авторская позиция; фабула; 

видытроповифигурыречи;внутренняяречь;стиль,стилизация;аллюзия,подтекст; 

символ; системы стихосложения (тоническая,силлаботоническая), дольмик, 

верлибр; 

«вечныетемы»и«вечныеобразы»в литературе; взаимосвязь 

ивзаимовлияниенациональныхлитератур; художественныйперевод; литературная 

критика; 

10)

 умениесопоставлятьпроизведения 

русскойизарубежнойлитературыисравниватьихсхудожественнымиинтерпретациям

ивдругихвидахискусств(графика,живопись,театр,кино, музыка идругие); 

11)

 сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлении 

словесногоискусства,оязыкехудожественнойлитературывегоэстетическойфункции,

об изобразительно-

выразительныхвозможностяхрусскогоязыкавхудожественнойлитературеиумение 

применятьихвречевойпрактике; 

12)

 владениесовременнымичитательскимипрактиками,культуройвосприятияи 

пониманиелитературныхтекстовумениямисамостоятельногоистолкованияпрочитан

ногов 

устнойиписьменнойформе,информационнойпереработкитекстовввидеаннотаций, 

докладов,тезисов,конспектов,рефератов,атакженаписанияотзывовисочиненийразли

чных жанров(объемсочинения-неменее250слов);владениеумениемредактироватьи 

совершенствовать

 собственныеписьменныевысказыванияс учетомнормрусского 

литературного языка; 

13)

 умениеработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчислев 

медпапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек  и 
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электронных библиотечныхсистем. 

 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранныйязык»предметн

ойобласти «Иностранные языки» должны отражатьсформированность

 иноязычной 

коммуникативнойкомпетенциинапороговомуровнеинауровне,превышающемпорого

вый, 

достаточномдляделовогообщенияврамкахвыбранногопрофилявсовокупностиеё 

составляющих–речевой(говорение,     

аудирование,чтениеиписьменнаяречь),языковой(орфография,пунктуация,фонетиче

ская,лексическаяиграмматическаястороныречи), социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 

Поучебномупредмету«Иностранныйязык›(базовыйуровень): 

1)овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностиврамкахследующеготемати

ческого 

содержанияречи:Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямиизнакомыми.Конфли

ктные 

ситуации,ихпредупреждениеиразрешение.Внешностьихарактерчеловекаилитератур

ного 

персонажа.Повседневнаяжизни.Здоровыйобразжизни.Школьноеобразование.Выбо

р 

профессии.Альтернативывпродолженииобразования.Рольиностранногоязыкавсовре

менном 

мире.Молодежьвсовременномобществе.Досугмолодежи.Природаиэкология.Технич

еский прогресс,современныесредстваинформацииикоммуникации,Интернет-

безопасность.Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся людироднойстраны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение:уметьвестиразныевидыдиалога(втомчислекомбинированный)встанд

артных 

ситуацияхнеофициальногоиофициальногообщенияобъемомдо9репликсостороныка

ждого 

собеседникаврамкахотобранноготематическогосодержанияречиссоблюдениемнорм 

речевого этикета, принятыхв стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические

 высказыванияписаниехарактеристика, 

повествование/сообщение)сизложениемсвоегомненияикраткойаргументациейобъе

мом14-15 

фразврамкахотобранноготематическогосодержанияречи;передаватьосновноесодер

жание 

прочитанного/прослушанноготекстасвыражениемсвоегоотношения;устнопредставл

ятьв объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектнойработы; 
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аудирование:восприниматьнаслухипониматьзвучащиедо2,5минутаутентичные

тексты, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,непрепятствующиерешению 

коммуникативнойзадачи,сразнойглубинойпроникновениявсодержаниетекста:спони

манием основного содержания, с 

пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловоечтение:читатьпросебямпониматьнесложныеаутентичныетекстыразн

ого вида,жанраистиляобъемом600-

800слов,содержащиеотдельныенеизученныеязыковые 

явления,сразличнойглубинойпроникновениявсодержаниетекста:спониманиемоснов

ного 

содержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации,

сполным 

пониманиемпрочитанного;читатьнесплошныетексты(таблицы,диаграммы,графики)

и пониматьпредставленнуюв нихинформацию; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведени

я,в соответствииснормами, принятыми в стране/странахизучаемого языка; 

писатьэлектронноесообщениеличногохарактераобъемомдо140слов,соблюдаяп

ринятый 

речевойэтикет;создаватьписьменныевысказыванияобъемомдо180словсопоройнапла

н, 

картинку,таблицу,графики,диаграммы,прочитанный/прослушанныйтекст;заполнять

таблицу, 

краткофиксируясодержаниепрочитанного/прослушанноготекстаилидополняяинфор

мациюв таблице;представлятьрезультаты выполненнойпроектнойработы объемом 

до 180 слов; 

2)овладениефонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,безошибок, 

ведущихксбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифразыс 

соблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправило 

отсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;владетьправиламичтенияиосмыс

ленно 

читатьвслухаутентичныетекстыобъемомдо150слов,построенныевосновномнаизуче

нном 

языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияиинтонации;овладениеорфографич

ескими 

навыкамивотношенииизученноголексическогоматериала;овладениепунктуационны

ми 

навыками:использоватьзапятуюприперечислении,обращенииипривыделениивводн

ыхслов; 

апостроф,точку,вопросительныйивосклицательныйзнаки;неставитьточкупослезаго

ловка; правильно оформлятьпрямую речь, электронное сообщение личного 

характера; 
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3)знаниеипониманиеосновныхзначенийизученныхлексическихединиц(слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных

 способовсловообразования(аффиксация, 

словосложение,конверсия)иособенностейструктурыпростыхисложныхпредложений

и различныхкоммуникативныхтипов предложений; 

выявлениепризнаков,изученныхграмматическихилексическихявленийпозадан

ным основаниям; 

4)овладениенавыкамираспознаванияиупотреблениявустнойиписьменнойречин

е менее1500лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая1350 

лексическихединиц,освоенныхнауровнеосновногообщегообразования;навыкамиупо

требленияродственныхслов,образованныхспомощьюаффиксации,словосложения, 

конверсии; 

5)овладениенавыкамираспознаванияиупотреблениявустнойиписьменнойречи 

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийизучаемогоиностра

нного 

языкаврамкахтематическогосодержанияречивсоответствиисрешаемойкоммуникати

вной задачей; 

6)овладениесоциокультурнымизнаниямииумениями:знать/пониматьречевыера

зличияв 

ситуацияхофициальногоинеофициальногообщенияврамкахтематическогосодержан

ияречии использоватьлексико-

грамматическиесредствасучетомэтихразличий;знать/пониматьи 

использоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуютематическуюфон

овуюлексикуиреалиистраны/странизучаемогоязыка(например,системаобразования,

страницы 

истории,основныепраздники,этикетныеособенностиобщения);иметьбазовыезнания

о 

социокультурномпортретеикультурномнаследиироднойстраныистраны/странизуча

емого 

 

языка;представлятьроднуюстрануиеекультурунаиностранномязыке;проявлять

уважениек иной культуре; соблюдатьнормывежливостив межкультурном общении; 

7)овладениекомпенсаторнымиумениями,позволяющимивслучаесбоякоммуник

ации,а 

такжевусловияхдефицитаязыковыхсредствиспользоватьразличныеприемыперерабо

тки информации: при говорении - пepecпpoc; при говорении

 и письме -

описание/перифраз/толкование;причтениииаудировании-

языковуюиконтекстуальную догадку; 

8)развитиеумениясравнивать,классифицировать,систематизироватьиобобщать

по существенным признакамизученные языковые явления 

(лексическиеиграмматические); 
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9)приобретениеопытапрактическойдеятельностивповседневнойжизни:участво

ватьв учебно-

исследовательской,проектнойдеятельностипредметногоимежпредметногохарактера

с 

использованиемматериаловнаизучаемоминостранномязыкеиприменениеминформа

ционно-

коммуникационныхтехнологий;соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивс

итуациях повседневнойжизнииприработевинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет» (далее-

сетьИнтернет);использоватьприобретенныеуменияинавыкивпроцессеонлайн-

обученияиностранномуязыку;использоватьиноязычныесловарьисправочники,втомч

исле информационно-справочные системы вэлектроннойформе. 

Поучебномупредмету«Математика»(включаяразделы«Алгебраиначала 

математическогоанализа»,«Геометрия»,«Вероятностьистатистика»)(углублен

ный 

уровень)требованиякпредметнымрезультатамосвоенияуглубленногокурсаматемати

ки должны включать требования к результатамосвоения базового курса 

идополнительно отражать: 

1)умениеоперироватьпонятиями:определение,аксиома,теорема,следствие,свойс

тво, 

признак,доказательство,равносильныеформулировки;умениеформулироватьобратн

оеи 

противоположноеутверждение,приводитьпримерыиконтрпримеры,использоватьмет

од 

математическойиндукции;проводитьдоказательныерассужденияприрешениизадал,о

цениватьлогическуюправильностьрассуждений; 

2)умениеоперироватьпонятиями:множество,подмножество,операциинадмноже

ствами; умениеиспользоватьтеоретико-

множественныйаппаратдляописанияреальныхпроцессови явленийиприрешении 

задач, в том числе издругихучебных предметов; 

3)умениеоперироватьпонятиями:граф,связныйграф,дерево,цикл,графнаплоскос

ти; 

умениезадаватьиописыватьграфыразличнымиспособами;использоватьграфыприре

шении задач; 

4)умениесвободнооперироватьпонятиями:сочетание,перестановка,числосочета

ний, 

числоперестановок;биномНьютона;умениеприменятькомбинаторныефактыирассуж

дения для решения задач; 

5)умениеоперироватьпонятиями:натуральноечисло,целоечисло,остатокпомоду

лю, 

рациональноечисло,иррациональноечисло,множестванатуральных,целых,рационал

ьных, 

действительныхчисел;умениеиспользоватьпризнакиделимости,наименьшийобщийд
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елитель 

инаименьшееобщеекратное,алгоритмЕвклидаприрешениизадач;знакомствосразлич

ными позиционными системамисчисления 

6)умениесвободнооперироватьпонятиями:степеньсцелымпоказателем,корень 

натуральнойстепени,степеньсрациональнымпоказателем,степеньсдействительным(

вещественным) показателем,логарифм числа,синус, косинус и тангенс 

произвольного числа; 

7)умениеоперироватьпонятиями:тождество,тождественноепреобразование,ура

внение, 

неравенство,системауравненийинеравенств,равносильностьуравнений,неравенстви

систем, рациональные, иррациональные, показательные,

 степенные, логарифмические, 

тригонометрическиеуравнения,неравенстваисистемы;умениерешатьуравнения,нера

венстваи 

системыспомощьюразличныхприемов;решатьуравнения,неравенстваисистемыс 

параметром;применятьуравнения,неравенства,ихсистемыдлярешенияматематическ

ихзадач и задач изразличныхобластейнаукииреальнойжизни; 

8)умениесвободнооперироватьпонятиями:графикфункции,обратнаяфункция, 

композицияфункций,линейнаяфункция,квадратичнаяфункция,степеннаяфункциясц

елым показателем, тригонометрические функции, обратные

 тригонометрические функции, 

показательнаяилогарифмическаяфункции;умениестроитьграфикифункций,выполня

ть преобразования графиков функций; 

умениеиспользоватьграфикифункцийдляизученияпроцессовизависимостейпри 

решениизадачиздругихучебныхпредметовиизреальнойжизни;выражатьформулами 

зависимостимеждувеличинами; 

умениесвободнооперироватьпонятиями:четностьфункции,периодичностьфунк

ции, 

ограниченностьфункции,монотонностьфункции,экстремумфункции,наибольшееи 

наименьшее значенияфункциина промежутке;умение проводить исследование 

функции; 

умениеиспользоватьсвойстваиграфикифункцийдлярешенияуравнений,неравен

стви 

задачспараметрами;изображатьнакоординатнойплоскостимножестварешенийуравн

ений, неравенств иихсистем; 

9)умение свободно оперировать понятиями:

 последовательность, арифметическая 

прогрессия,геометрическаяпрогрессия,бесконечноубывающаягеометрическаяпрогр

ессия; умение задавать последовательности, в томчисле 

спомощьюрекуррентныхформул; 

10)умениеоперироватьпонятиями:непрерывностьфункции,асимптотыграфикаф
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ункции, 

перваяивтораяпроизводнаяфункции,геометрическийифизическийсмыслпроизводно

й, 

первообразная,определенныйинтеграл;умениенаходитьасимптотыграфикафункции;

умение 

вычислятьпроизводныесуммы,произведения,частногоикомпозициифункций,находи

тьуравнение касательной к графикуфункции; 

умение использовать производную для исследования

 функций, для нахождения 

наилучшегорешениявприкладных,втомчислесоциально-

экономическихифизических 

задачах,дляопределенияскоростииускорения;находитьплощадииобъемыфигурспом

ощью 

интеграла;приводитьпримерыматематическогомоделированияспомощьюдифферен

циальных уравнений; 

11)умениеоперироватьпонятиями:комплексноечисло,сопряженныекомплексны

ечисла, 

модульиаргументкомплексногочисла,формазаписикомплексныхчисел(геометричес

кая, 

тригонометрическаяиалгебраическая);уметьпроизводитьарифметическиедействияс 

комплекснымичислами; приводить примеры использования комплексныхчисел; 

12)умениесвободнооперироватьпонятиями:среднееарифметическое,медиана,на

ибольшееи 

наименьшеезначения,размах,дисперсия,стандартноеотклонениедляописаниячислов

ых 

данных;умениеисследоватьстатистическиеданные,втомчислесприменениемграфиче

ских 

методовиэлектронныхсредств;графическиисследоватьсовместныенаблюденияс

помощью диаграмм рассеиванияилинейной регрессии; 

13)умениенаходитьвероятностисобытийсиспользованиемграфическихметодов;

применять 

длярешениязадачформулысложенияиумножениявероятностей,формулуполнойверо

ятности, 

формулуБернулли,комбинаторныефактыиформулы;оцениватьвероятностиреальных 

событий;умениеоперироватьпонятиями:случайнаявеличина,распределениевероятно

стей, 

математическоеожидание,дисперсияистандартноеотклонениеслучайнойвеличины,ф

ункции 

распределенияиплотностиравномерного,показательногоинормальногораспределени

й; 

умениеиспользоватьсвойстваизученныхраспределенийдлярешениязадач;знакомств

ос 

понятиями:законбольшихчисел,методывыборочныхисследований;умениеприводит
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ь примеры проявления закона большихчисел в природныхиобщественныхявлениях; 

14)умениесвободнооперироватьпонятиями:точка,прямая,плоскость,пространст

во, 

отрезок,луч,плоскийугол,двугранныйугол,трехгранныйугол,пересекающиеся,парал

лельные 

искрещивающиесяпрямые,параллельностьиперпендикулярностьпрямыхиплоскосте

й,угол 

междупрямыми,уголмеждупрямойиплоскостью,уголмеждуплоскостями;умение 

использоватьприрешениизадачизученныефактыитеоремыпланиметрии;умениеоцен

иватьразмерыобъектоввокружающеммире;умениеоперироватьпонятиями:многогра

нник,сечение 

многогранника,правильныймногогранник,призма,пирамида,фигураиповерхностьвр

ащения, 

цилиндр,конус,шар,сфера,разверткаповерхности,сеченияконусаицилиндра,паралле

льные 

осиилиоснованию,сечениешара,плоскость,касающаясясферы,цилиндра,конуса;уме

ние 

строитьсечениемногогранника,изображатьмногогранники,фигурыиповерхностивра

щения, 

ихсечения,втомчислеспомощьюэлектронныхсредств;умениеприменятьсвойства 

геометрическихфигур,самостоятельноформулироватьопределенияизучаемыхфигур, 

выдвигатьгипотезыосвойствахипризнакахгеометрическихфигур,обосновыватьили 

опровергатьих;умениепроводитьклассификациюфигурпоразличнымпризнакам,вып

олнять необходимые дополнительные построения; 

15)умениесвободнооперироватьпонятиями:площадьфигуры,объемфигуры,вели

чинаугла, 

расстояниеотточкидоплоскости,расстояниемеждупрямыми,расстояниемеждуплоск

остями, 

площадьсферы,площадьповерхностипирамиды,призмы,конуса,цилиндра,объемкуб

а, 

прямоугольногопараллелепипеда,пирамиды,призмы,цилиндра,конуса,шара;умение

находить отношение объемов подобныхфигур; 

16)умениесвободнооперироватьпонятиями:движение,параллельныйперенос,си

мметрияна 

плоскостиивпространстве,поворот,преобразованиеподобия,подобныефигуры;умени

е 

распознаватьравныеиподобныефигуры,втомчислевприроде,искусстве,архитектуре;

умение 

использоватьгеометрическиеотношения,находитьгеометрическиевеличины(длина,у

гол, площадь, объем) при решениизадач издругихучебныхпредметов ииз 

реальнойжизни; 

17)умениесвободнооперироватьпонятиями:прямоугольнаясистемакоординат,ве

ктор, 

координатыточки,координатывектора,суммавекторов,произведениевектораначисло
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, 

разложениевекторапобазису,скалярноепроизведение,векторноепроизведение,уголм

ежду 

векторами;умениеиспользоватьвекторныйикоординатныйметоддлярешениягеометр

ических 

задачизадачдругихучебныхпредметов;оперироватьпонятиями:матрица2х2и3х3, 

определительматрицы,геометрическийсмыслопределителя; 

18)умениемоделироватьреальныеситуациинаязыкематематики;составлятьвыра

жения, 

уравнения,неравенстваиихсистемыпоусловиюзадачи,исследоватьпостроенныемоде

лисиспользованием аппарата алгебры,  интерпретировать полученный результат;

 строить 

математическиемоделиспомощьюгеометрическихпонятийивеличин,решатьсвязанн

ыеснимипрактическиезадачи;составлятьвероятностнуюмодельиинтерпретироватьп

олученный 

результат;решатьприкладныезадачисредствамиматематическогоанализа,втомчисле 

социально-экономического ифизического характера; 

19)умениевыбиратьподходящийметоддлярешениязадачи;пониманиезначимост

и 

математикивизученияприродныхиобщественныхпроцессовиявлений;умениераспоз

наватьпроявлениезаконовматематикивискусстве,умениеприводитьпримерыматемат

ических открытий российскойи мировой математической науки. 

Поучебномупредмету«Информатика»(базовыйуровень)требованиякпредме

тным результатам освоения базового курса информатикидолжныотражать: 

1)владениепредставлениямиоролиинформацииисвязанныхснейпроцессовв 

природе,техникеиобществе;понятиями«информация»,«информационныйпроцесс», 

«система»,«компонентысистемы»,«системныйэффект»,«информационнаясистема»,

«система 

управления»;владениеметодамипоискаинформациивсетиИнтернет;умениекритичес

ки оцениватьинформацию, полученнуюизсетиИнтернет;умение 

характеризоватьбольшие данные, приводитьпримеры источников их получения и 

направленияиспользования; 

2)пониманиеосновныхпринциповустройстваифункционированиясовременных 

стационарныхимобильныхкомпьютеров;тенденцийразвитиякомпьютерныхтехнолог

ий; 

владениенавыкамиработысоперационнымисистемамииосновнымивидамипрограмм

ного обеспечения для решенияучебныхзадачпо выбраннойспециализации; 

3)наличиепредставленийокомпьютерныхсетяхиихроливсовременноммире;об 

общихпринципахразработкиифункционирования интернет-приложений; 

4)пониманиеугрозинформационнойбезопасности,использованиеметодовисредс

тв 

противодействияэтимугрозам,соблюдениемербезопасности,предотвращающихнеза



24 
 

конное 

распространениеперсональныхданных;соблюдениетребованийтехникибезопасност

иигигиеныприработескомпьютерамиидругимикомпонентамицифровогоокружения;

понимание правовыхоснов использования компьютерных программ, баз данных и 

работы в сетиИнтернет; 

5)пониманиеосновныхпринциповдискретизацииразличныхвидовинформации; 

умениеопределятьинформационныйобъемтекстовых,графическихизвуковыхданных

при заданныхпараметрахдискретизации; 

6)умениестроитьнеравномерныекоды,допускающиеоднозначноедекодировани

е сообщений (префиксные коды); использовать простейшие

 коды, которыепозволяют обнаруживатьи 

исправлятьошибкиприпередаче данных; 

7)владениетеоретическимаппаратом,позволяющимосуществлятьпредставление 

заданногонатуральногочиславразличныхсистемахсчисления;выполнятьпреобразова

ния 

логическихвыражений,используязаконыалгебрылогики;определятькратчайшийпуть

во 

взвешенномграфеиколичествопутеймеждувершинамиориентированногоациклическ

ого графа; 

8)умениечитатьипониматьпрограммы,реализующиенесложныеалгоритмыобра

ботки 

числовыхитекстовыхданных(втомчислемассивовисимвольныхстрок)навыбран

номдля 

изученияуниверсальномязыкепрограммированиявысокогоуровня(Паскаль,Python,Ja

va,С++, 

С#);анализироватьалгоритмысиспользованиемтаблицтрассировки;определятьбез 

использованиякомпьютерарезультатывыполнениянесложныхпрограмм,включающи

хциклы, 

ветвленияиподпрограммы,призаданнымисходныхданных;модифицироватьготовые 

программыдлярешенияновыхзадач,использоватьихвсвоихпрограммахвкачестве 

подпрограмм (процедур, функций); 

9)умениереализоватьэтапырешениязадачнакомпьютере;умениереализовыватьн

а 

выбранномдляизученияязыкепрограммированиявысокогоуровня(Паскаль,Python,Ja

va,С++, 

С#)типовыеалгоритмыобработкичисел,числовыхпоследовательностейимассивов: 

представлениечиславвиденаборапростыхсомножителей;нахождениемаксимальной(

минимальной)цифрынатуральногочисла,записанноговсистемесчислениясоснование

м,не 

превышающим10;вычислениеобобщенныххарактеристикэлементовмассиваиличисл

овой 

последовательности(суммы,произведениясреднегоарифметического,минимального

и 
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максимальногоэлементов,количестваэлементов,удовлетворяющихзаданномууслови

ю); сортировкуэлементовмассива; 

10)умениесоздаватьструктурированныетекстовыедокументыидемонстрационн

ые 

материалысиспользованиемвозможностейсовременныхпрограммныхсредствиоблач

ных 

сервисов;умениеиспользоватьтабличные(реляционные)базыданных,вчастности,сос

тавлять 

запросывбазахданных(втомчислевычисляемыезапросы),выполнятьсортировкуипои

ск записейвбазеданных;заполнятьразработаннуюбазу 

данных;умениеиспользоватьэлектронные 

таблицыдляанализа,представленияиобработкиданных(включаявычислениесуммы,с

реднем арифметического, наибольшего инаименьшего значений, 

решениеуравнений); 

11)умениеиспользоватькомпьютерно-

математическиемоделидляанализаобъектови 

процессов:формулироватьцельмоделирования,выполнятьанализрезультатов,получе

нныхв 

ходемоделирования;оцениватьадекватностьмоделимоделируемомуобъектуилипроц

ессу; представлятьрезультаты моделирования в наглядном виде; 

12)умениеорганизовыватьличноеинформационноепространствосиспользовани

ем 

различныхсредствцифровыхтехнологий;пониманиевозможностейцифровыхсервисо

в 

государственныхуслуг,цифровыхобразовательныхсервисов;пониманиевозможносте

йи ограничений технологий искусственного интеллекта в

 различных областях; наличие 

представленийобиспользованииинформационныхтехнологийвразличныхпрофессио

нальных сферах. 

Поучебномупредмету«История»(базовыйуровень)требованиякпредметным 

результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

1)пониманиезначимостиРоссиивмировыхполитическихисоциально-

экономических процессахXX -началаXXIвека, знание достиженийстраны и ее 

народа;умение 

характеризоватьисторическоезначениеРоссийскойреволюции,Гражданскойвойны,Н

овойэкономическойполитики(далее - нэп), индустриализации и коллективизации в  

Союзе Советских СоциалистическихРеспублик(далее-

СССР),решающуюрольСССРвпобеденаднацизмом, значениесоветскихнаучно-

технологическихуспехов,освоениякосмоса;пониманиепричини 

следствийраспадаСССР,возрожденияРоссийскойФедерациикакмировойдержавы, 

воссоединенияКрымасРоссией,специальнойвоеннойоперациинаУкраинеидруг

их важнейшихсобытийXX-

началаXXIвека;особенностиразвитиякультурынародовСССР(России); 
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2)знаниеименгероевПервоймировой,Гражданской,ВеликойОтечественнойвойн

, исторических личностей, внесших значительный вклад

 в социально- экономическое, политическое и 

культурное развитие РоссиивXX- начале XXI века; 

3)умениесоставлятьописание(реконструкцию)вустнойиписьменнойформе 

историческихсобытий,явлений,процессовисторииродногокрая,историиРоссииивсем

ирнойисторииXX-

началаXXIвекаиихучастников,образажизнилюдейиегоизмененияв 

Новейшуюэпоху;формулироватьиобосновыватьсобственнуюточкузрения(версию,о

ценку)с опоройна фактический материал, в том числеиспользуя источникиразных 

типов; 

4)умениевыявлятьсущественныечертыисторическихсобытий,явлений,процессо

в; 

систематизироватьисторическуюинформациювсоответствиисзаданнымикритериям

и; сравниватьизученные исторические события,явления, процессы; 

5)умениеустанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобытий,явлений,пр

оцессов;характеризоватьихитоги,соотноситьсобытия 

историиродногокраяиисторииРоссиивXX-

началеXXIвека;определятьсовременников 

историческихсобытийисторииРоссииичеловечества вцелом вXX— началеXXIвека; 

6)умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентич

ные 

историческиеисточникиразныхтипов(письменные,вещественные,аудиовизуальные)

по историиРоссииизарубежныхстранXX-началаXXIвека,оцениватьихполномуи 

достоверность,соотноситьсисторическимпериодом;выявлятьобщееиразличия;привл

екать контекстнуюинформациюпри работе систорическими источниками; 

7)умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипои

ск историческойинформациипоисторииРоссииизарубежныхстранXX-

началаXXIвекав 

справочнойлитературе,сетиИнтернет,средствахмассовойинформациидлярешения 

познавательныхзадач;оцениватьполнотуидостоверностьинформациисточкизренияе

е соответствия историческойдействительности; 

8)умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформа

ции,в томчислеисторическиекарты/схемы,поисторииРоссииизарубежныхстранXX-

началаXXI 

века;сопоставлятьинформацию,представленнуювразличныхисточниках;формализо

ватьисторическуюинформацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретениеопытаосуществленияпроектнойдеятельностивформеразработкии

представленияучебныхпроектовпоновейшейистории,втомчисле-нарегиональном 

материале (с использованиемресурсов библиотек,музеев и так далее); 
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9)приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойи 

религиознойпринадлежностинаосновеценностейсовременногороссийскогообществ

а: 

идеаловгуманизма,демократии,мираивзаимопониманиямеждународами,людьмираз

ных культур; проявлениеуважения кисторическомунаследию народов России; 

10)умениезащищатьисторическуюправду,недопускатьумаленияподвиганарода

при защите Отечества, готовностьдаватьотпор фальсификациям 

российскойистории; 

11)знаниеключевыхсобытий,основныхдатиэтаповисторииРоссииимиравXX-

началеXXIвека;выдающихсядеятелейотечественнойивсемирнойистории;важнейши

х достиженийкультуры,ценностныхориентиров. 

В том числепо учебному курсу «История России»: 

РоссиянаканунеПервоймировойвойны.Ходвоенныхдействий.Власть,общество, 

экономика, культура. Предпосылкиреволюции. 

Февральскаяреволюция1917года.Двоевластие.Октябрьскаяреволюция.Первые 

преобразованиябольшевиков.Гражданскаявойнаиинтервенция.Политика«военного 

коммунизма».Общество, культурав годы революций иГражданскойвойны. 

Нэп.ОбразованиеСССР.СССРвгодынэпа.«Великийперелом».Индустриализаци

я, 

коллективизация,культурнаяреволюция.Первыепятилетки.Политическийстройиреп

рессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

ВеликаяОтечественнаявойна1941-

1945годы:причины,силысторон,основныеоперации. 

Государствоиобществовгодывойны,массовыйгероизмсоветскогонарода,единствофр

онтаитыла, человек на войне. Нацистский

 оккупационный режим, зверства захватчиков. 

ОсвободительнаямиссияКраснойАрмии.ПобеданадЯпонией.РешающийвкладСССР

в Великую Победу. Защита памятио ВеликойПобеде. 

СССРв1945-

1991годы.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитогосоциализма».Развитиенауки,образования,культуры.«Холоднаявойна»ив

нешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

РоссийскаяФедерацияв1992-2022годы.СтановлениеновойРоссии.Возрождение 

РоссийскойФедерациикаквеликойдержавывXXIвеке.Экономическаяисоциальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная

 жизнь. Укрепление 

обороноспособности.ВоссоединениесКрымомиСевастополем.Специальнаявоенная

операция. Место Россиив современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 
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МирнаканунеПервоймировойвойны.Перваямироваявойна:причины,участники, 

основныесобытия, результаты. Властьиобщество. 

Межвоенныйпериод.Революционнаяволна.Версальско-

Вашингтонскаясистема.Страны мирав1920-

eгоды.«Великаядепрессия»иеепроявлениявразличныхстранах.«Новыйкурс»в 

США.Германскойнацизм.«Народныйфронт».Политика«умиротворенияагрессора». 

Культурное развитие. 

Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги.Властьиоб

щество в годы войны. Решающийвклад СССРв Победу. 

Послевоенныепеременывмире.«Холоднаявойна».Мироваясистемасоциализма. 

ЭкономическиеиполитическиеизменениявстранахЗапада.Распадколониальныхимпе

рий. РазвитиестранАзии,АфрикииЛатинскойАмерики.Научно-

техническаяреволюция. 

Постиндустриальноеиинформационноеобщество.Современныймир:глобализацияи 

деглобализация. Геополитическийкризис 2022 года и его влияние 

намировуюсистему. 

Поучебномупредмету«География»(базовыйуровень)требованиякпредметны

м результатам освоениябазового курса географиидолжны отражать: 

1)пониманиеролииместасовременнойгеографическойнаукивсистеменаучных 

дисциплин,ееучастииврешенииважнейшихпроблемчеловечества:приводитьпример

ы проявленияглобальныхпроблем,врешениикоторыхпринимаетучастиесовременная 

географическаянаука,нарегиональномуровне,вразныхстранах,втомчислевРоссии; 

определятьрольгеографических наук в достижениицелейустойчивого развития; 

2)освоениеиприменениезнанийоразмещенииосновныхгеографическихобъектов

итерриториальнойорганизацииприродыиобщества(понятияиконцепцииустойчивого

развития, 

зеленойэнергетики,глобализацииипроблеманародонаселения);выбиратьииспользов

атьисточникигеографическойинформациидляопределенияположенияивзаимораспо

ложения 

объектоввпространстве;описыватьположениеивзаиморасположениегеографических

объектов в пространстве; 

3)сформированностьсистемыкомплексныхсоциальноориентированныхгеограф

ических 

знанийозакономерностяхразвитияприроды,размещениянаселенияихозяйства:различ

атьгеографическиепроцессыиявленияираспознаватьихпроявлениявповседневнойжи

зни; использоватьзнанияоб 

основныхгеографическихзакономерностяхдляопределения исравнения 

свойствизученныхгеографическихобъектов,явленийипроцессов;проводитьклассифи

кациюгеографическихобъектов,процессовиявлений;устанавливатьвзаимосвязимежд

усоциально-

экономическимиигеоэкологическимипроцессамииявлениями;междуприроднымиус

ловиямииразмещениемнаселения,междуприроднымиусловиямииприродно-
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ресурснымкапиталоми 

отраслевойструктуройхозяйствастран;формулироватьи/илиобосновыватьвыводына

основе использования географических знаний; 

4)владениегеографическойтерминологиейисистемойбазовыхгеографическихпо

нятий, умениеприменятьсоциально-

экономическиепонятиядлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированных 

задач; 

5)сформированностьуменийпроводитьнаблюдениязаотдельнымигеографическ

ими 

объектами,процессамииявлениями,ихизменениямиврезультатевоздействияприродн

ыхи 

антропогенныхфакторов:определятьцелиизадачипроведениянаблюдений;выбирать

форму 

фиксациирезультатовнаблюдения;формулироватьобобщенияивыводыпорезультата

м наблюдения; 

6)сформированность умений находить и использовать

 различныеисточникигеографической информациидля    

полученияновых знаний природных и    социально-

экономическихпроцессахиявлениях,выявлениязакономерностейитенденцийихразви

тия, прогнозирования:    выбирать    и использовать    источники 

географической    информации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,геоинформационные 

системы),адекватныерешаемымзадачам;сопоставлятьианализироватьгеографически

екарты 

различнойтематикиидругиеисточникигеографическойинформациидлявыявления 

закономерностейсоциально-экономических, 

природныхиэкологическихпроцессовиявлений; 

определятьисравниватьпогеографическимкартамразногосодержанияидругимисточн

икам 

географическойинформациикачественныеиколичественныепоказатели,характеризу

ющие географические объекты, 

процессыиявления;определятьинаходитьвкомплексеисточников 

недостовернуюипротиворечивуюгеографическуюинформациюдлярешенияучебных

и(или) 

практико-

ориентированныхзадач;самостоятельнонаходить,отбиратьиприменятьразличные 

методы познания длярешения практико-ориентированныхзадач; 

7)владениеумениямигеографическогоанализаиинтерпретацииинформациииз 

различныхисточников:находить,отбирать,систематизироватьинформацию,необходи

муюдляизучениягеографическихобъектовиявлений,отдельныхтерриториймираиРос

сии,их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, 

экологическихпроблем;представлятьвразличныхформах(графики,таблицы,схемы, 
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диаграммы,карты)географическуюинформацию;формулироватьвыводыизаключени

яна 

основеанализаиинтерпретацииинформацииизразличныхисточниковгеографической

информации;критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемуюизр

азличных 

источников;использоватьразличныеисточникигеографическойинформациидляреше

ния учебныхи(или) практико-ориентированныхзадач; 

8)сформированность умений

 применятьгеографическиезнаниядляобъяснения 

разнообразныхявленийипроцессов:объяснятьизученныесоциально-

экономическиеигеоэкологическиепроцессыиявления;объяснятьгеографическиеособ

енностистрансразным уровнемсоциально-

экономическогоразвития,включаяособенностипроявлениявних 

глобальныхпроблемчеловечества;использоватьгеографическиезнанияомировомхоз

яйствеинаселениимира,обособенностяхвзаимодействияприродыиобществадляреше

нияучебныхи(или) практико-ориентированных задач; 

9)сформированность умений применять географические

 знания дляоценки 

разнообразныхявленийипроцессов:оцениватьгеографическиефакторы,определяющ

ие сущностьидинамикуважнейшихсоциально-

экономическихигеоэкологическихпроцессов; оцениватьизученные социально-

экономические игеоэкологическиепроцессы и явления; 

10)сформированностьзнанийобосновныхпроблемахвзаимодействияприродыи 

общества,оприродныхисоциально-

экономическихаспектахэкологическихпроблем:описыватьгеографическиеаспектып

роблемвзаимодействияприродыиобщества;приводитьпримеры 

взаимосвязиглобальныхпроблем;приводитьпримерывозможныхпутейрешенияглоба

льных проблем. 

По учебному предмету «Обществознание» (базовый

 уровень) требованияк предметным результатам освоения базового 

курсаобществознания должны отражать: 

1)сформированностьзнанийоб (о): 

обществекакцелостнойразвивающейсясистемевединствеивзаимодействииснов

ных сфер иинститутов; 

основахсоциальнойдинамики; 

особенностяхпроцессацифровизацииивлияниимассовыхкоммуникацийнавсесф

еры жизни общества; глобальныхпроблемах и вызовахсовременности; 

перспективахразвитиясовременногообщества,втомчислетенденцийразватия 

РоссийскойФедерации; 

человеке как субъект общественныхотношенийисознательнойдеятельности; 
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особенностяхсоциализацииличностивсовременныхусловиях,сознании,познаниии 

самосознаниичеловека;особенностяхпрофессиональнойдеятельностивобластин

ауки, культуры, экономическойифинансовой сферах; 

значениидуховнойкультурыобществаиразнообразииеевидовиформ;экономикек

ак 

наукеихозяйстве,ролигосударствавэкономике,втомчислегосударственнойполитики

поддержкиконкуренциииимпорт замещения,особенностяхрыночныхотношенийв 

современнойэкономике; 

ролигосударственногобюджетавреализацииполномочийоргановгосударственн

ой власти, этапахбюджетного процесса, механизмахпринятия бюджетныхрешений; 

социальныхотношениях,направленияхсоциальнойполитикивРоссийскойФедер

ации, 

втомчислеподдержкисемьи,государственнойполитикивсферемежнациональных 

отношений; структуре и функцияхполитической системы

 общества,направлениях государственнойполитикиРоссийскойФедерации; 

конституционномстатусеиполномочияхоргановгосударственнойвласти;систем

еправ 

человекаигражданинавРоссийскойФедерации,правахребенкаимеханизмахзащитыпр

авв РоссийскойФедерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных,

 трудовых,налоговых, образовательных, 

административных,уголовныхобщественныхотношений; 

системе права изаконодательства РоссийскойФедерации; 

2)умениехарактеризоватьроссийскиедуховно-

нравственныеценности,втомчисле 

ценностичеловеческойжизни,патриотизмаислуженияОтечеству,семьи,созидательно

готруда, норм моралиинравственности, прависвобод 

человека,гуманизма,милосердия,справедливости, 

коллективизма,историческогоединстванародовРоссии,преемственностиисториинаш

ей 

Родины,осознанияценностикультурыРоссииитрадицийнародовРоссии,общественно

й стабильностиицелостностигосударства; 

3)владениебазовымпонятийнымаппаратомсоциальныхнаук,умениеразличатьсу

щественные и несущественные признаки понятий,

 определять различные смыслы 

многозначныхпонятий,классифицироватьиспользуемыевсоциальныхнаукахпонятия

итермины;использоватьпонятийныйаппаратприанализеиоценкесоциальныхявлений

,для 

ориентациивсоциальныхнаукахиприизложениисобственныхсужденийипостроенииу

стных иписьменныхвысказываний; 
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4)владениеумениямиустанавливать,выявлять,объяснятьпричинно-

следственные, 

функциональные,иерархическиеидругиесвязисоциальныхобъектовипроцессов,вклю

чая 

уменияхарактеризоватьвзаимовлияниеприродыиобщества,приводитьпримерывзаим

освязи 

всехсфержизниобщества;выявлятьпричиныипоследствияпреобразованийвразличны

х 

сферахжизнироссийскогообщества;характеризоватьфункциисоциальныхинститутов

; обосновывать иерархию нормативных правовыхактовв системе российского 

законодательства; 

5)связисоциальныхобъектовиявленийспомощьюразличныхзнаковыхсистем; 

сформированность представленийо методахизучения социальныхявлений и 

процессов, включая 

универсальныеметодынауки,атакжеспециальныеметодысоциальногопознания,втом

числе социологические опросы, биографическийметод, социальное 

прогнозирование; 

6)владениеумениямиприменятьполученныезнанияприанализесоциальнойинфо

рмации, 

полученнойизисточниковразноготипа,включаяофициальныепубликациинаинтернет

-

ресурсахгосударственныхорганов,нормативныеправовыеакты,государственныедок

ументы 

стратегическогохарактера,публикациивсредствахмассовойинформации;осуществля

тьпоиск 

социальной информации, представленной в различных

 знаковых системах,

 извлекатьинформациюизнеадаптированныхисточников,вестицеленаправле

нныйпоискнеобходимых 

сведений,длявосполнениянедостающихзвеньев,делатьобоснованныевыводы,различ

атьотдельныекомпонентывинформационномсообщении,выделятьфакты,выводы,оц

еночные суждения, мнения; 

7)владение умениями проводить с опорой на

 полученные знания учебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность,представлятьеерезультатыввидезавер

шенных 

проектов,презентаций,творческихработсоциальнойимеждисциплинарнойнаправлен

ности; 

готовитьустныевыступленияиписьменныеработы(развернутыеответы,сочинения)по 

социальнойпроблематике,составлятьсложныйитезисныйпланразвернутыхответов, 

анализироватьнеадаптированныетексты на социальнуютематику; 

8)использованиеобществоведческихзнанийдлявзаимодействияспредставителя

ми 
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другихнациональностейикультурвцеляхуспешноговыполнениятипичныхсоциальны

хролей, 

реализацииправиосознанноговыполненияобязанностейгражданинаРоссийскойФеде

рации,в 

томчислеправомерногоналоговогоповедения;ориентациивактуальныхобщественны

х 

событиях,определенияличнойгражданскойпозиции;осознаниезначимостиздорового

образа жизни; роли непрерывного образования;

 использовать средства информационно-

коммуникационныхтехнологий в решенииразличныхзадач; 

9)владениеумениямиформулироватьнаосновеприобретенныхсоциально-

гуманитарных 

знанийсобственныесужденияиаргументыпоопределеннымпроблемамсточкизрения 

социальныхценностейииспользоватьключевыепонятия,теоретическиеположениясо

циальных 

наукдляобъясненияявленийсоциальнойдействительности;конкретизироватьтеорети

ческие 

положенияфактамисоциальнойдействительности,модельнымиситуациями,примера

миизличногосоциальногоопытаифактамисоциальнойдействительности,втомчислеп

о соблюдениюправилздорового образа 

жизни;умениесоздаватьтипологиисоциальных процессов и явленийна 

основепредложенных критериев; 

10)готовностьприменятьзнанияофинансахибюджетномрегулированииприпольз

ованиифинансовымиуслугамииинструментами;использоватьфинансовуюинформац

ию 

длядостиженияличныхфинансовыхцелей,обеспечиватьфинансовуюбезопасностьсуч

етом 

рисковиспособовихснижения;сформированностьгражданскойответственностивчаст

иуплаты налогов для развития общества и государства; 

11)сформированностьнавыковоцениваниясоциальнойинформации,втомчисле 

поступающейпоканаламсетевыхкоммуникаций,владениеумениемопределятьстепен

ь 

достоверностиинформации;владениеумениемсоотноситьразличныеоценкисоциальн

ых 

явлений,содержащиесявисточникахинформациинаосновеполученныхзнанийправов

ую оценкудействиям людейв модельныхситуациях; 

12)владениеумениемсамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,выявлятьс

помощьюполученныхзнанийнаиболееэффективныеспособыпротиводействиякорруп

ции; 

определятьстратегииразрешениясоциальныхимежличностныхконфликтов;оцениват

ьповедениелюдейисобственноеповедениесточкизрениясоциальныхнорм,ценностей, 

экономическойрациональностиифинансовойграмотности;осознаватьнеприемлемост

ь 
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антиобщественногоповедения,осознаватьопасностьалкоголизмаинаркомании,н

еобходимость мер юридическойответственности, в том числе для 

несовершеннолетнихграждан. 

Поучебномупредмету«Физика»(базовыйуровень)требованиякпредметным 

результатам освоения базового курса физикидолжны отражать: 

1)сформированностьпредставленийоролииместефизикииастрономиивсовремен

нойнаучнойкартинемира,осистемообразующейролифизикивразвитииестественныхн

аук, техникиисовременныхтехнологий,овкладероссийскихизарубежныхученых-

физиковв 

развитиенауки;пониманиефизическойсущностинаблюдаемыхявлениймикромира, 

макромираимегамира;пониманиеролиастрономиивпрактическойдеятельностичелов

екаи дальнейшемнаучно-

техническомразвитии,ролифизикивформированиикругозораифункциональнойграм

отностичеловека для решения практическихзадач; 

2)сформированностьуменийраспознаватьфизическиеявления(процессы)иобъяс

нятьихнаосновеизученныхзаконов:равномерноеиравноускоренноепрямолинейноед

вижение, 

свободноепадениетел,движениепоокружности,инерция,взаимодействиетел,колебат

ельное 

движение,резонанс,волновоедвижение;диффузия,броуновскоедвижение,строение 

жидкостейитвердыхтел,изменениеобъемателпринагревании(охлаждении),тепловое 

равновесие,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация,шипение,влажность

воздуха, 

связьсреднейкинетическойэнергиитепловогодвижениямолекулсабсолютнойтемпера

турой, 

повышениедавлениягазаприегонагреваниивзакрытомсосуде,связьмеждупараметрам

и состояниягазавизопроцессах;электризациятел,взаимодействиезарядов,нагревание 

проводникастоком,взаимодействиемагнитов,электромагнитнаяиндукция,действие 

магнитногополянапроводникстокомидвижущийсязаряд,электромагнитныеколебани

яи 

волны,прямолинейноераспространениесвета,отражение,преломление,интерференци

я, 

дифракцияиполяризациясвета,дисперсиясвета;фотоэлектрическийэффект,световое 

давление,возникновениелинейчатогоспектраатомаводорода,естественнаяиискусств

енная радиоактивность; 

3)владение основополагающими физическими понятиями ивеличинами, 

характеризующимифизические процессы    (связанными    с механическим    

движением, взаимодействиемтел,механическимиколебаниямииволнами;атомно-

молекулярным строением вещества, тепловымипроцессами;

 электрическими    магнитным полями, 

электрическимтоком,электромагнитнымиколебаниямииволнами;оптическимиявлен

иями; 
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квантовымиявлениями,строениематомаиатомногоядра,радиоактивностью);вла

дение 

основополагающимиастрономическимипонятиями,позволяющимихарактеризовать

процессы, 

происходящиеназвездах,взвездныхсистемах,вмежгалактическойсреде;движениенеб

есных тел, эволюциюзвезд и Вселенной; 

4)владениезакономерностями,законамиитеориями(законвсемирноготяготения,I

,IIиIIIзаконыНьютона,законсохранениямеханическойэнергии,законсохраненияимпу

льса, 

принципсуперпозициисил,принциправноправностиинерциальныхсистемотсчета; 

молекулярно-

кинетическуютеориюстроениявещества,газовыезаконы,первыйзаконтермодинамик

и;законсохраненияэлектрическогозаряда,законКулона,законОмадляучастка 

цепи,законОмадляполнойэлектрическойцепи,законДжоуля-

Ленца,законэлектромагнитной индукции, закон сохранения

 энергии, закон прямолинейного 

распространениясвета,законотражениясвета,законпреломлениясвета;законсохранен

ия энергии,законсохраненияимпульса,законсохраненияэлектрическогозаряда,закон 

сохранениямассовогочисла,постулатыБора,законрадиоактивногораспада);уверенно

е использование законов изакономерностейпри анализефизическихявлений и 

процессов; 

5)умениеучитыватьграницыпримененияизученныхфизическихмоделей:матери

альная 

точка,инерциальнаясистемаотсчета,идеальныйгаз;моделистроениягазов,жидкостей

итвердыхтел,точечныйэлектрический 

заряд,ядернаямодельатома,нуклоннаямодельатомного ядра 

прирешениифизическихзадач; 

6)владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемымивфизике: 

проводитьпрямыеикосвенныеизмеренияфизическихвеличин,выбираяоптимальныйс

пособ 

измеренияииспользуяизвестныеметодыоценкипогрешностейизмерений,проводитьи

сследованиезависимостейфизическихвеличинсиспользованиемпрямыхизмерений, 

объяснятьполученныерезультаты,используяфизическиетеории,законыипонятия,иде

лать 

выводы;соблюдатьправилабезопасноготрудаприпроведенииисследованийврамках 

учебногоэкспериментаиучебно-

исследовательскойдеятельностисиспользованиемцифровых 

измерительныхустройствилабораторногооборудования;сформированностьпредстав

ленийо методахполучения научныхастрономических знаний; 

7)сформированмостьумениярешатьрасчетныезадачисявнозаданнойфизической 

моделью,используяфизическиезаконыипринципы;наосновеанализаусловиязадачи 

выбиратьфизическуюмодель,выделятьфизическиевеличиныиформулы,необходимы

едляее 

решения,проводитьрасчетыиоцениватьреальностьполученногозначенияфизической 
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величины;решатькачественныезадачи,выстраиваялогическинепротиворечивуюцепо

чку рассужденийс опоройна изученные законы, закономерностиифизические 

явления; 

8)сформированностьуменияприменятьполученныезнаниядляобъясненияуслови

йпротеканияфизическихявленийвприродеидляпринятияпрактическихрешенийв 

повседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисбытовымиприбора

миитехническимиустройствами,сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическ

ого 

поведениявокружающейсреде;пониманиенеобходимостиприменениядостиженийфи

зикиитехнологий для рационального природопользования; 

9)сформированностьсобственнойпозициипоотношениюкфизическойинформац

ии, 

получаемойизразныхисточников,уменийиспользоватьцифровыетехнологиидляпоис

ка, 

структурирования,интерпретацииипредставленияучебнойинаучно-

популярнойинформации; развитиеумений критического анализа получаемой 

информации; 

10)овладениеумениямиработатьвгруппесвыполнениемразличныхсоциальныхр

олей, 

планироватьработугруппы,рациональнораспределятьдеятельностьвнестандартных 

ситуациях,адекватнооценивать вкладкаждогоиз

 участниковгруппыврешение 

рассматриваемойпроблемы; 

11)овладение(сформированностьпредставлений)правиламизаписифизическихф

ормул рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля (для

 слепых и слабовидящих обучающихся). 

Поучебномупредмету«Химия»(базовыйуровень)требованиякпредметным 

результатам освоениябазового курса химии должны отражать: 

1)сформированностьпредставлений:охимическойсоставляющейестественнонау

чной 

картинымира,ролихимиивпознанииявленийприроды,вформированиимышленияику

льтурыличности,еефункциональнойграмотности,необходимойдлярешенияпрактиче

ских задач и экологическиобоснованногоотношения ксвоемуздоровью и 

природнойсреде; 

2)владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает:основополагающиепо

нятия (химическийэлемент,атом,электроннаяоболочкаатома,s-,p-,d-

электронныеорбитали 

атомов,ион,молекула,валентность,элекгроотрицательность,степеньокисления,хими

ческая 

связь,моль,молярнаямасса,молярныйобъем,углеродныйскелет,функциональнаягруп

па, 



37 
 

радикал,изомерия,изомеры,гомологическийряд,гомологи,углеводороды,кислород-и 

азотсодержащиесоединения,биологическиактивныевещества(углеводы,жиры,белки

), 

мономер,полимер,структурноезвено,высокомолекулярныесоединения,кристалличе

ская решетка, типы химических реакций (окислительно-

восстановительные, экзо-иэндотермические,    реакции ионного

 обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическаядиссоциация,окислитель,восстановитель,скоростьхимическойреа

кции, 

химическоеравновесие),теорииизаконы(теорияхимическогостроенияорганическихв

еществ 

А.М.Бутлерова,теорияэлектролитическойдиссоциации,периодическийзаконД.И.Ме

нделеева, 

законсохранениямассы),закономерности,символическийязыкхимии,фактологическ

ие сведенияосвойствах,составе,полученииибезопасномиспользованииважнейших 

неорганическихиорганическихвеществ в бытуи 

практическойдеятельностичеловека; 

3)сформированностьуменийвыявлятьхарактерныепризнакиивзаимосвязьизуче

нных понятий, применять соответствующие понятия при

 описании строения и свойств 

неорганическихиорганическихвеществиихпревращений;выявлятьвзаимосвязьхими

ческих знанийспонятиямиипредставлениямидругихестественнонаучныхпредметов; 

4)сформированностьуменийиспользоватьнаименованияхимическихсоединений 

международногосоюзатеоретическойиприкладнойхимииитривиальныеназвания 

важнейшихвеществ(этилен,ацетилен,глицерин,фенол,формальдегид,уксуснаякисло

та, 

глицин,угарныйгаз,углекислыйгаз,аммиак,гашенаяизвесть,негашенаяизвесть,питье

вая 

содаидругих),составлятьформулынеорганическихиорганическихвеществ,уравнения 

химическихреакций,объяснятьихсмысл;подтверждатьхарактерныехимическиесвойс

тва веществсоответствующимиэкспериментамии 

записямиуравненийхимическихреакций; 

5)формированностьуменийустанавливатьпринадлежностьизученныхнеорганич

ескихиорганическихвеществкопределеннымклассамигруппамсоединений,характер

изоватьих 

составиважнейшиесвойства;определятьвидыхимическихсвязей(ковалентная,ионная

, 

металлическая,водородная),типыкристаллическихрешетоквеществ;классифицирова

тьхимические реакции; 

6)владениеосновнымиметодаминаучногопознаниявеществихимическихявлени

й(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7)сформированностьуменийпроводитьрасчетыпохимическимформуламиуравн

ениям 
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химическихреакцийсиспользованиемфизическихвеличин,характеризующихвеществ

ас 

количественнойстороны:массы,объема(нормальныеусловия)газов,количествавещес

тва; 

использоватьсистемныехимическиезнаниядляпринятиярешенийвконкретныхжизне

нных ситуациях, связанныхсвеществамииих применением; 

8)сформированностьуменийпланироватьивыполнятьхимическийэксперимент 

(превращенияорганическихвеществпринагревании,получениеэтиленаиизучениеего 

свойств,качественныереакциинаальдегиды,крахмал,уксуснуюкислоту;денатурация

белков принагревании,цветные реакциибелков; проводитьреакции ионного обмена, 

определятьсреду водныхрастворов,качественныереакциинасульфат-,карбонат-

ихлорид-анионы,накатион 

аммония;решатьэкспериментальныезадачипотемам«Металлы»и«Неметаллы»)в 

соответствиисправиламитехникибезопасностиприобращениис,веществамиилаборат

орным 

оборудованием;представлятьрезультатыхимическогоэкспериментавформезаписиур

авнений соответствующихреакцийи формулироватьвыводы 

наосновеэтихрезультатов; 

9)сформированностьуменияанализироватьхимическуюинформацию,получаему

юиз разных источников (средств массовойинформации, сетьИнтернет идругие); 

10)сформированность умений соблюдать

 правилаэкологическицелесообразного 

поведениявбытуитрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровьяиокружаю

щейприроднойсреды;учитыватьопасностьвоздействиянаживыеорганизмыопределе

нных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11)дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья:сформированнос

тьуменияприменятьзнанияобосновныхдоступныхметодахпознаниявеществихимиче

ских явлений; 

12)дляслепыхислабовидящихобучающихся:сформированностьуменияиспользо

вать рельефно точечную системуобозначенийЛ.Брайля для 

записихимическихформул. 

Поучебномупредмету«Биология»(базовыйуровень)требованиякпредметным 

результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированностьзнанийоместеиролибиологиивсистеменаучногознания; 

функциональнойграмотностичеловека для решения жизненных проблем; 

2) сформированностьумения раскрывать содержание 

основополагающихбиологических 

терминовипонятий:жизнь,клетка,ткань,орган,организм,вид,популяция,экосистема, 

биоценоз,биосфера;метаболизм(обменвеществипревращениеэнергии),гомеостаз(са

морегуляция),биосинтезбелка,структурнаяорганизацияживыхсистем,дискретность, 

саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция),
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 наследственность, изменчивость, энергозависимость,рост 

иразвитие,уровневаяорганизация; 

3) сформированностьумения раскрывать содержание 

основополагающихбиологических 

теорийигипотез:клеточной,хромосомной,мутационной,эволюционной,происхо

ждения жизниичеловека; 

4) сформированностьуменияраскрыватьосновополагающиебиологическиезако

ныи 

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

), границы их применимостикживым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методовнаучногопознания, 

используемыхвбиологии:наблюденияиописанияживыхсистем,процессовиявлений; 

организацииипроведениябиологическогоэксперимента,выдвижениягипотез,выявле

ния 

зависимостимеждуисследуемымивеличинами,объясненияполученныхрезультатови 

формулирования выводовс использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированностьумениявыделятьсущественныепризнакивирусов,клеток 

прокариотиэукариот;одноклеточныхимногоклеточныхорганизмов,видов,биогеоцен

озовиэкосистем;особенностипроцессовобменавеществипревращенияэнергиивклетк

е, фотосинтеза,пластическогоиэнергетическогообмена,хемосинтеза,митоза,мейоза, 

оплодотворения,развитияиразмножения,индивидуальногоразвитияорганизма(онтог

енеза), 

борьбызасуществование,естественногоотбора,видообразования,приспособленности 

организмовксредеобитания,влияниякомпонентовэкосистем,антропогенныхизменен

ийв экосистемахсвоей местности, круговорота веществ и превращение энергиив 

биосфере; 

7) сформированность умения применять

 полученныезнаниядляобъяснения 

биологическихпроцессовиявлений,дляпринятияпрактическихрешенийвповседневно

й 

жизнисцельюобеспечениябезопасностисвоегоздоровьяиздоровьяокружающихлюде

й, 

соблюденияздоровогообразажизни,нормграмотноюповедениявокружающейприрод

ной 

среде;пониманиенеобходимостииспользованиядостиженийсовременнойбиологиии 

биотехнологийдля рационального природопользования; 

8) сформированностьумениярешатьбиологическиезадачи,составлятьгенотипич

еские схемыскрещиваниядляразныхтиповнаследованияпризнакову 

организмов,составлятьсхемы переноса веществ иэнергиив 

экосистемах(цепипитания, пищевые сети); 

9) сформированностьуменийкритическиоцениватьинформациюбиологического 
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содержания,включающуюпсевдонаучныезнанияизразличныхисточников(средства 

массовойинформации, научно-популярные материалы); 

интерпретировать этические аспекты 

современныхисследованийвбиологии,медицине,биотехнологии;рассматриватьглоб

альные 

экологическиепроблемысовременности,формироватьпоотношениюкнимсобственну

юпозицию; 

10) сформированностьуменийсоздаватьсобственныеписьменныеиустныесообщ

ения 

наосновебиологическойинформацииизнесколькихисточников,грамотноиспользоват

ьпонятийный аппарат биологии. 

«Астрономия»(базовыйуровень)-

требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебного предмета: 

1)сформированностьпредставленийостроенииСолнечнойсистемы,эволюциизве

здиВселенной, пространственно-временныхмасштабахВселенной; 

2) понимание сущностинаблюдаемыхво Вселеннойявлений; 

3)владениеосновополагающимиастрономическимипонятиями,теориями,закона

мии закономерностями,уверенное пользование астрономическойтерминологией 

исимволикой; 

4)сформированностьпредставленийозначенииастрономиивпрактическойдеятел

ьности человека и дальнейшемнаучно-техническом развитии; 

5)осознаниеролиотечественнойнаукивосвоенииииспользованиикосмического 

пространства и развитиимеждународного сотрудничествав этойобласти. 

Астрономия(базовыйуровень)-

требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебного предмета: 

1)сформированностьпредставленийостроенииСолнечнойсистемы,эволюциизве

здиВселенной, пространственно-временныхмасштабахВселенной; 

2) понимание сущностинаблюдаемыхво Вселеннойявлений; 

3)владениеосновополагающимиастрономическимипонятиями,теориями,закона

мии закономерностями,уверенное пользование астрономическойтерминологией 

исимволикой; 

4)сформированностьпредставленийозначенииастрономиивпрактическойдеятел

ьности человека и дальнейшемнаучно-техническом развитии; 

5)осознаниеролиотечественнойнаукивосвоенииииспользованиикосмического 

пространства и развитиимеждународного сотрудничествав этойобласти. 

Выпускник научится: 

 приводитьпримеры:ролиастрономиивразвитиицивилизации,использования
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методов 

исследованийвастрономии,различныхдиапазоновэлектромагнитныхизлученийдляп

олучения 

информацииобобъектахВселенной,полученияастрономическойинформацииспомощ

ью космическихаппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активностина Землю; 

 описыватьиобъяснять:различиякалендарей,условиянаступлениясолнечных

илунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; 

 объяснятьпринципдействияоптическоготелескопа,взаимосвязьфизико-

химических характеристикзвездсиспользованиемдиаграммы"цвет-

светимость",физическиепричины, 

определяющиеравновесиезвезд,источникэнергиизвездипроисхождениехимическихэ

лементов, красное смещение спомощьюэффекта Доплера; 

 характеризоватьособенностиметодовпознанияастрономии,основныеэлемен

тыи 

свойствапланетСолнечнойсистемы,методыопределениярасстоянийилинейныхразме

ров небесныхтел, возможныепутиэволюциизвезд различноймассы; 

использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповсе

дневной жизни для: 



 пониманиявзаимосвязиастрономиисдругиминауками,восновекоторыхлежатзна

ния по астрономии, отделение ее от лженаук; 



 оцениванияинформации,содержащейсявсообщенияхСМИ,Интернете,научно-

популярныхстатьях; 

пониматьи объяснять: 

 смыслпонятий:геоцентрическаяигелиоцентрическаясистема,видимаязвезд

наявеличина, 

созвездие,противостоянияисоединенияпланет,комета,астероид,метеор,метеорит,мет

еороид, 

планета,спутник,звезда,Солнечнаясистема,Галактика,Вселенная,всемирноеипоясно

евремя, 

внесолнечнаяпланета(экзопланета),спектральнаяклассификациязвезд,параллак

с,реликтовое излучение, БольшойВзрыв, черная дыра; 

 смыслфизическихвеличин:парсек,световойгод,астрономическаяединица,зв

ездная величина; 

 смысл 

физического закона Хаббла; 
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 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезыпроисхождения Солнечной системы; 

 основные характеристикиистроение Солнца, солнечнойатмосферы; 

 размерыГалактики,положениеипериодобращенияСолнцаотносительноцент

ра Галактики. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

 находитьнанебеосновныесозвездияСеверногополушария,втомчисле:Больш

ая 

Медведица,МалаяМедведица,Волопас,Лебедь,Кассиопея,Орион;самыеяркиезвезды,

втом числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла,Сириус,Бетельгейзе; 

 использоватькомпьютерныеприложениядляопределенияположенияСолнца

,Луныи звезд на любую датуи время сутокдля данного населенного пункта. 

Поучебномупредмету«Физическаякультура»(базовыйуровень)требованияк 

предметным результатам освоения базового курсафизическойкультуры должны 

отражать: 

1)умениеиспользоватьразнообразныеформыивидыфизкультурнойдеятельности

для 

организацииздоровогообразажизни,активногоотдыхаидосуга,втомчислевподготовк

ек выполнениюнормативовВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуи обороне»(ГТО); 

2)владениесовременнымитехнологиямиукрепленияисохраненияздоровья,подде

ржания 

работоспособности,профилактикизаболеваний,связанныхсучебнойипроизводственн

ой деятельностью; 

3)владениеосновнымиспособамисамоконтроляиндивидуальныхпоказателейздо

ровья, 

умственнойифизическойработоспособности,динамикифизическогоразвитияифизич

еских качеств; 

4)владение физическими упражнениями разной 

функциональнойнаправленности, 

использованиеихврежимеучебнойипроизводственнойдеятельностисцельюпрофилак

тики переутомления исохранения высокойработоспособности; 

5)владениетехническимиприемамиидвигательнымидействиямибазовыхвидовс

порта, активноеприменениеихвфизкультурно-

оздоровительнойисоревновательнойдеятельности,в сфередосуга, в 

профессионально-прикладной сфере; 

6)положительнуюдинамикувразвитииосновныхфизическихкачеств(силы,быстр

оты, выносливости, гибкостииловкость). 
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Требованияк предметнымрезультатам

 освоения обучающимисясограниченными 

возможностямиздоровьябазовогокурса«Адаптированнаяфизическаякультура»опред

еляютсяс 

учетомособенностейихпсихофизическогоразвития,состоянияздоровья,особыхобраз

овательных потребностей. 

Поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности»(базовыйу

ровень)требованиякпредметнымрезультатамосвоениябазовогокурсапоосновамбезо

пасностижизнедеятельностидолжна отражать: 

1)сформированностьпредставленийоценностибезопасногоповедениядляличнос

ти, 

общества,государства;знаниеправилбезопасногоповеденияиспособовихприменения

в собственном поведении; 

2)сформпрованностьпредставленийовозможныхисточникахопасностивразличн

ых ситуациях(в быту, транспорте, общественных местах, в природнойсреде, в 

социуме,в цифровой 

среде);владениеосновнымиспособамипредупрежденияопасныхиэкстремальныхситу

аций; знать порядокдействий вэкстремальныхичрезвычайныхситуациях; 

3)сформированностьпредставленийоважностисоблюденияправилдорожногодв

ижения 

всемиучастникамидвижения,правилбезопасностинатранспорте.Знаниеправилбезопа

сного 

поведениянатранспорте,умениеприменятьихнапрактике,знаниеопорядкедействийв 

опасных,экстремальныхичрезвычайныхситуациях на транспорте; 

4)знанияоспособахбезопасногоповедениявприроднойсреде;умениеприменятьи

хна 

практике;знатьпорядокдействийпричрезвычайныхситуацияхприродногохарактера; 

сформированностьпредставленийобэкологическойбезопасности,ценностибережног

о отношенияк природе, разумногоприродопользования; 

5)владениеосновамимедицинскихзнаний:владениеприемамиоказанияпервойпо

мощи 

принеотложныхсостояниях;знаниемерпрофилактикиинфекционныхинеинфекционн

ых 

заболеваний,сохраненияпсихическогоздоровья;сформированностьпредставленийоз

доровом 

образежизнииегороливсохранениипсихическогоифизическогоздоровья,негативного 

отношенияквреднымпривычкам;знанияонеобходимыхдействияхпричрезвычайных 

ситуацияхбиолого-социальногохарактера; 

6)знаниеосновбезопасного,конструктивногообщения,умениеразличатьопасные

явления 

всоциальномвзаимодействии,втомчислекриминальногохарактера;умениепредупреж

дать опасные явления ипротиводействоватьим; 
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7)сформированностьнетерпимостикпроявлениямнасилиявсоциальномвзаимоде

йствии; 

знанияоспособахбезопасногоповедениявцифровойсреде;умениеприменятьихнапрак

тике; 

умениераспознаватьопасностивцифровойсреде(втомчислекриминальногохарактера, 

опасностивовлечения в деструктивную деятельность) ипротиводействовать им; 

8)знаниеосновпожарнойбезопасности;умениеприменятьихнапрактикедля 

предупрежденияпожаров;знатьпорядокдействийприугрозепожараипожаревбыту, 

общественныхместах,натранспорте,вприроднойсреде;знатьправаиобязанностиграж

данв областипожарнойбезопасности; 

9)сформированностьпредставленийобопасностиинегативномвлияниинажизньл

ичности,общества,государстваэкстремизма,терроризма;знатьрольгосударствав 

противодействиитерроризму;уметьразличатьприемывовлечениявэкстремистскуюит

еррористическуюдеятельностьипротиводействоватьим;знатьпорядокдействийпри 

объявленииразногоуровнятеррористическойопасности;знатьпорядокдействийприуг

розе совершения террористического акта; совершении

 террористического акта; проведении контртеррористической 

операции; 

10)сформированностьпредставленийоролиРоссиивсовременноммире;угрозахво

енного 

характера;ролиВооруженныхСилРоссийскойФедерациивобеспечениимира;знаниео

сновобороныгосударстваивоинскойслужбы;правиобязанностейгражданинавобласти 

гражданскойобороны;знатьдействия при сигналахгражданскойобороны; 

11)знаниеосновгосударственнойполитикивобластизащитынаселенияитерритор

ийот чрезвычайныхситуацийразличного 

характера;знаниезадачиосновныхпринциповорганизации 

Единойсистемыпредупрежденияиликвидациипоследствийчрезвычайныхситуаций,п

рави обязанностейгражданина в этой области; 

12)знаниеосновгосударственнойсистемы,российскогозаконодательства,направ

ленных 

назащитунаселенияотвнешнихивнутреннихугроз;сформированностьпредставлений

ороли государства, обществаиличности в обеспечениибезопасности. 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияобучающимисясограниченными 

возможностями здоровья базового курса «Основы

 безопасности жизнедеятельности» 

определяютсясучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,состоянияздоровь

я, особыхобразовательныхпотребностей. 

Элективные курсы 

Изучение дополнительныхучебныхпредметов, курсов по выборуобучающихся 

обеспечивает:  удовлетворение индивидуальныхзапросов,обучающихся; 

 общеобразовательную,общекультурнуюсоставляющуюприполучениисредн
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егообщего образования; 

 развитиеличностиобучающихся,ихпознавательныхинтересов,интеллектуал

ьнойи ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования исамопроектирования; 

 углубление,расширениеисистематизациюзнанийввыбраннойобластинаучн

огознания иливида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового 

опытапознавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результатыизучениядополнительныхучебныхпредметов,курсовповыборуобуча

ющихся должны отражать: 

1)развитиеличностиобучающихсясредствамипредлагаемогодляизученияучебно

го 

предмета,курса:развитиеобщейкультурыобучающихся,ихмировоззрения,ценностно

-смысловых 

установок,развитиепознавательных,регулятивныхикоммуникативныхспособностей,

готовности и способностик саморазвитию ипрофессиональномусамоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и

 приобретение опыта осуществления 

целесообразнойирезультативной деятельности; 

3) развитие способности к

 непрерывномусамообразованию,овладению

 ключевыми 

компетентностями,составляющимиосновуумения:самостоятельномуприобретению

иинтеграции 

знаний,коммуникацииисотрудничеству,эффективномурешению(разрешению)пробл

ем, 

осознанномуиспользованиюинформационныхикоммуникационныхтехнологий,сам

оорганизации исаморегуляции; 

4)обеспечениеакадемическоймобильностии(или)возможностиподдерживатьиз

бранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональнойориентацииобучающихся. 

Индивидуальныйпроектпредставляетсобойособуюформуорганизациидеятель

ности обучающихся (учебноеисследование илиучебный проект). 

Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсясамостоятельноподруковод

ством 

учителяповыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемыхучебныхпредмет

ов, 

курсоввлюбойизбраннойобластидеятельности(познавательной,практической,учебн
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о-исследовательской, социальной,художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

сформированностьнавыковкоммуникативной,учебно-

исследовательскойдеятельности, критического мышления; 

способность к инновационной,

 аналитической,творческой,интеллектуальной деятельности; 

формированностьнавыковпроектнойдеятельности,атакжесамостоятельногопри

менения 

приобретенныхзнанийиспособовдействийприрешенииразличныхзадач,используязн

ания одного илинесколькихучебныхпредметов или предметныхобластей; 

способностьпостановкицелииформулированиягипотезыисследования,планиро

вания 

работы,отбораиинтерпретациинеобходимойинформации,структурированияаргумен

тации результатов исследования на 

основесобранныхданных,презентациирезультатов. 

Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсявтечениеодного/двухлетвра

мках 

учебноговремени,специальноотведенногоучебнымпланом,идолженбытьпредставле

нввиде завершенного учебного исследования или разработанного

 проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

В результате выполнения проектнойдеятельностивыпускникнаучится: 

 планироватьивыполнятьучебныйпроект,учебноеисследование,используяоб

орудование, модели, методы иприемы адекватныепроблеме; 

 выбирать ииспользоватьметоды; 

 распознаватьиставитьвопросы, формироватьвытекающие из исследования 

выводы; 

 использовать:математическиеметодыиприемы,естественнонаучныеметоды

иприемы 

(наблюдение,постановкапроблем,моделирование,выдвижениегипотезыит.д.),метод

ыиприемыхарактерныедлясоциальныхиисторическихнаук(описание,наблюдение,оп

росы, 

постановкапроблемы,объяснение,использованиестатистическихданных,интерпрета

ция фактов); 

 ясно, логично и точно излагатьсвою точкузрения; 

 отличатьфакты от суждений, мнений и оценок; 

 видеть и комментироватьсвязьнаучного знания и ценностныхустановок. 
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Врезультатевыполненияпроектнойдеятельностивыпускникполучитвозмо

жность научиться: 

 самостоятельнозадумывать,планироватьивыполнятьучебныйисоциальныйп

роект,учебное исследование; 

использовать догадку,озарение, интуицию; 

использоватьтакиематематическиеметодыиприемыкакпереборлогическихвз

аимосвязей, математическое моделирование; 

использоватьестественнонаучныеметодыиприемытакие,какабстракцияотпри

входящих фактов, проверка насовместимость с другими фактами; 

использоватьметодыиприемы,характерныедлясоциальныхиисторическихна

ук (моделирование, анкетирование, поискисторическихобразцов); 

использоватьприемыхудожественногопознаниямира:целостноеотображение

мира, образность, органическое единство общего, особенного

 (типичного) и единичного, оригинальность; 

целенаправленно иосознано развиватьсвои коммуникативные способности; 

 осознаватьсвоюответственностьзадостоверностьполученныхзнаний,закачес

тво выполненногопроекта. 

 

I.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

 ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫСРЕДНЕГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
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 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся
16

; 

итоговую аттестацию
17

. 

 В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

 Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 
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оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, 

творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

 Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. 

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно 

значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней; в соблюдении норм и правил, установленных в 

общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных.  

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 
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 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в 

познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности.  

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий может 

строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы по 

оценке читательской, естественно-научной, математической, цифровой, 

финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

 Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на 

межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 

 Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее 

вместе – проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных 

предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и 

(или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).  

 Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
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 Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией.  

 Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить 

проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

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

решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

. Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

 Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию 
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учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих 

направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

 Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего 

образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 
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Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

 Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

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

повышения квалификации педагогического работника. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

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

уровень). 

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

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

русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в российском образовании и активные методики обучения. 

 Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 
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средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 

социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к 

Родине, ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и 

уважения к языкам и культурам народов России и мира, развитию эмоционального 

интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством 

овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на 

процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков 

самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные 

теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и 

навыки, направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно 

пользоваться русским языком в разных условиях общения, повышение речевой 

культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, развитие 

коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её 

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

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 
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официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на 

формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной 

и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и 

развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся – способности 

свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, 

сжатия, трансформации, интерпретации и использования в практической 

деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, 

которые сформированы на начальном общем и основном общем уровнях образования, 

и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных 

единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: 

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

стилистика. Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный 

уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

языку межнационального общения на основе расширения представлений о функциях 

русского языка в России и мире;  
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о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и 

истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому 

языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для 

овладения будущей профессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование 

навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга 

используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), 

основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных 

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

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 

умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 
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исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке 

и перечень которых содержится в нормативных словарях. 

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

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

для изучения русского языка, – 136 часов: в 10 классе – 68 часов  

(2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых 

языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

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

литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 

Система языка. Культура речи. 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

 Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 

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

литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. 

Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь 

паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический 

словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический 

словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

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

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, 

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

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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

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

Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 
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Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 

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

шутливое и другое). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных 

частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, 

падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

 Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования 

некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм 

повелительного наклонения. 
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 Орфография. Основные правила орфографии. 

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

разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и 

раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса 

слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и 

глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

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

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

ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; 

условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы 

русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим. 
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Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис 

(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. 

Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, 

особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-

смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанного текста. 

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

Содержание обучения в 11 классе. 

Общие сведения о языке. 

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

(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе 

(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, 

неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, 

лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 
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Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

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

ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-

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

числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, 

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

сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро 

Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-

падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 

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

знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого 

предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки 

препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 
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Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

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

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная 

статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и 

другие (обзор). 

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

признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, 

устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, 

резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, 

эссе, интервью (обзор). 
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Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; 

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

правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

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

в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
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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, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 
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эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

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

словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
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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 и 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 учебно-

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

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
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саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться 

к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 
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разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том 

числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 

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

проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
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давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия – в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 
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пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 

мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
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владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть 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 их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 
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Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях 

языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических 

единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 

народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, одного из мировых языков (с использованием статьи 68 Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 25 

октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), 

знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; 

использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней 

языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия 

нормам современного русского литературного языка. 
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Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых 

грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного 

языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 
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Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов 

(аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

 Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

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

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

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

зрения соблюдения орфографических правил современного русского литературного 

языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 
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Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

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

(объём устных монологических высказываний – не менее 100 слов; объём 

диалогического высказывания – не менее 7–8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для 

решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения 

– не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

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

прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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

использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-

коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 
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Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и 

(или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения 

– не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

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

прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

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

отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 
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Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность 

(неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого 

этикета, этических норм в речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка 

(в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 
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Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения 

– не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

Тематическое планирование 10 класс 

№

п

/

п 

  Количествочасов 
Электронные 

(цифровые)обр

азовательныер

есурсы 

Наименование

разделовитемп

рограммы 

В

с

е

г

о 

Контрол

ьные

рабо

ты 

Практи

ческ

иера

боты 

Раздел1.Общиесведенияоязыке     

1

.

1 

Языккакзнаковаясистема.Основныеф

ункцииязыка.Лингвистикакакнаука 

1 
  БиблиотекаЦОКhttps:/

/m.edsoo.ru/7f41bacc 

1

.

2 

Языкикультура 1 
  БиблиотекаЦОКhttps:/

/m.edsoo.ru/7f41bacc 

 
1

.

3 

Русскийязык—

государственныйязыкРоссийскойФед

ерации, средство 

межнациональногообщения,национал
ьныйязыкрусскогонарода, 
одинизмировыхязыков 

 
1 

  
БиблиотекаЦОКhttps:/

/m.edsoo.ru/7f41bacc 

1

.

4 

Формысуществованиярусскогонацио

нальногоязыка 

2 
  БиблиотекаЦОКhttps:/

/m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итогопоразделу 5    

Раздел2.Языкиречь.Культураречи.Систе

маязыка.Культураречи 

    

2

.

1 

Системаязыка,еёустройство,функцио

нирование 

1 
  БиблиотекаЦОКhttps:/

/m.edsoo.ru/7f41bacc 

2

.

Культураречикакразделлингвистики 1 
  БиблиотекаЦОКhttps:/

/m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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2 

2

.

3 

Языковаянорма, 

еёосновныепризнакиифункции.Виды

языковыхнорм 

1 
  БиблиотекаЦОКhttps:/

/m.edsoo.ru/7f41bacc 

2

.

4 

Качества хорошейречи 1 
  БиблиотекаЦОКhttps:/

/m.edsoo.ru/7f41bacc 

2

.

5 

Основныевидысловарей(обзор) 1 
  БиблиотекаЦОКhttps:/

/m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итогопоразделу 5    

Раздел3.Языкиречь. 
Культураречи.Фонетика.Орфоэпия. 
Орфоэпические нормы 

    

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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№

п

/

п 

  Количествочасов 
Электронны

е 

(цифровые)о

бразователь

ныересурсы 

Наименованиераздел

овитемпрограммы В

с

е

г

о 

Контр

оль

ны

ера

бот

ы 

Практ

ич

еск

ие

ра

бот

ы 

7

.

4 

Правописаниесуффиксов 2 
  БиблиотекаЦОКhtt

ps://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

7

.

5 

Правописаниениннвсловахразличныхчастей

речи 

2 
  БиблиотекаЦОКhtt

ps://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

7

.

6 

Правописаниенеини 1 
  БиблиотекаЦОКhtt

ps://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

7

.

7 

Правописаниеокончанийимёнсуществительн

ых,имёнприлагательныхиглаголов 

2 
  БиблиотекаЦОКhtt

ps://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

7

.

8 

Слитное, 

дефисноеираздельноенаписаниеслов 

2 
  БиблиотекаЦОКhtt

ps://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

Итогопоразделу 1

4 

   

Раздел8.Речь.Речевоеобщение 

8

.

1 

Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельн

ости(повторение,обобщение) 

1 
  БиблиотекаЦОКhtt

ps://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

8

.

2 

Речевоеобщениеиеговиды.Основныесферыр

ечевогообщения.Речеваяситуацияиеёкомпон

енты 

1 
  БиблиотекаЦОКhtt

ps://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

8

.

3 

Речевойэтикет 1 
  БиблиотекаЦОКhtt

ps://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

8

.

4 

Публичноевыступление 2 
  БиблиотекаЦОКhtt

ps://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

Итогопоразделу 5    

Раздел9.Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста 

9

.

1 

Текст,егоосновныепризнаки(повторение,обо

бщение) 

1 
  БиблиотекаЦОКhtt

ps://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

9

.

2 

Логико-

смысловыеотношениямеждупредложениями

в тексте(общеепредставление) 

2 
  БиблиотекаЦОКhtt

ps://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

9

.

3 

Информативностьтекста.Видыинформациив

тексте 

2 
  БиблиотекаЦОКhtt

ps://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

9

.

4 

Информационно-
смысловаяпереработкатекста.План.Тезисы.К
онспект.Реферат.Аннотация.Отзыв. 
Рецензия 

3 
  БиблиотекаЦОКhtt

ps://m.edsoo.ru/7f41
bacc 

Итогопоразделу 8    

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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Повторение 6 
  БиблиотекаЦОКhtt

ps://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

Итоговыйконтроль 5 5 
 БиблиотекаЦОКhtt

ps://m.edsoo.ru/7f41

bacc 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 6
8 

5 0  

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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11КЛАСС 

№п/п 
  Количествочасов 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 
Наименованиеразделовитемпрограммы 

Всего 
Контрольныеработы Практическиеработы 

Раздел1.Общиесведенияоязыке     

1.1 Культураречивэкологическомаспекте 2   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итогопоразделу 2    

Раздел2.Языкиречь. Культураречи.Синтаксис.Синтаксическиенормы     

2.1 Синтаксискакразделлингвистики(повторение,обобщение) 2   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.2 Изобразительно-выразительныесредствасинтаксиса 2   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.3 
Синтаксическиенормы.Основныенормысогласованиясказуемогосподлежащим 

2 
  

БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.4 Основныенормыуправления 2   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.5 Основныенормыупотребленияоднородныхчленовпредложения 2   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.6 Основныенормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов 3   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.7 Основныенормыпостроениясложныхпредложений 3   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.8 
Обобщениеисистематизацияпотеме«Синтаксис. Синтаксическиенормы» 

1 
  

БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итогопоразделу 17    

Раздел3.Языкиречь.Культураречи.Пунктуация.Основныеправилапунктуации    

3.1 Пунктуациякакразделлингвистики(повторение,обобщение) 1   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.2 Знакипрепинаниямеждуподлежащимисказуемым 1   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.3 Знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами 2   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.4 Знакипрепинанияприобособлении 3   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.5 
Знакипрепинаниявпредложенияхсвводнымиконструкциями,обращениями,междометиями 

2 
  

БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.6 Знакипрепинаниявсложномпредложении 3   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.7 Знакипрепинаниявсложномпредложениисразнымивидамисвязи 2   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.8 Знакипрепинанияприпередачечужойречи 2   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.9 
Повторениеиобобщениепотемамраздела"Пунктуация. Основныеправилапунктуации" 

1 
  

БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итогопоразделу 17    

Раздел4.Функциональнаястилистика.Культураречи     

4.1 Функциональнаястилистикакакразделлингвистики 1   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.2 Разговорнаяречь 2   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.3 Основныежанрыразговорнойречи:устныйрассказ,беседа,спор(обзор) 2   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.4 Научныйстиль 3   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

№п

/п 

  Количествочасов 
Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

Наименованиеразделовитемпрограммы 
Всего 

Контрольныеработ

ы 

Практическиеработы 

4.5 Основныежанрынаучногостиля(обзор) 2   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.6 
Официально-деловойстиль. Основныежанрыофициально-

деловогостиля(обзор) 
2 

  
БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.7 Публицистическийстиль 2   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.8 Основныежанрыпублицистическогостиля(обзор) 3   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.9 Языкхудожественнойлитературы 4   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итогопоразделу 21    

Повторение 6   БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итоговыйконтроль 5 5  БиблиотекаЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 5 0  

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый 

уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная 

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

литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных во ФГОС СОО;  

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по 

литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии со ФГОС 

СОО, федеральной рабочей программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне 

среднего общего образования, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место 

в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 
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становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах 

составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью 

формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом. 

 Литературное образование на уровне среднего общего образования 

преемственно с учебным предметом «Литература» на уровне основного общего 

образования, происходит углубление межпредметных связей с русским языком и 

учебными предметами предметной области «Общественно-научные предметы», 

что способствует развитию речи, историзма мышления, формированию 

художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

В рабочей программе по литературе учтены все этапы российского 

историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, 

представлены разделы, включающие произведения литератур народов России 

и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования 

состоят в сформированности чувства причастности к отечественным культурным 
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традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-

смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием 

читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству 

приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на 

примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном 

решении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего 

образования и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к 

отечественным традициям и осознанием исторической преемственности 

поколений, включением в языковое пространство русской культуры, 

воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и 

зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании 

уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и 

эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного 

опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, 

социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к 

ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, 
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ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том 

числе литератур народов России, а также на формирование потребности в 

досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской 

деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих 

повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, 

направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого с учётом историко-литературной 

обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-

литературном процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике 

литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в 

других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы 

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

способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в 

дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных 

текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным 

предметом на данном уровне образования. Общее число часов, 
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рекомендованных для изучения литературы, – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 

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

Содержание обучения в 10 классе. 

Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

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

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

как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и всё былое...») и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

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

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

говорит изменчивая мода...») и другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

толчком согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, 

радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» и другие. 

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

менее двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения 

глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение 

покаяния» и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 
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Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 

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

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», 

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие.  

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое 

обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по 

выбору в соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России. 

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. 

Хетагурова и других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного 

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

Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух 

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

Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

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

солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и другие.  

Содержание обучения в 11 классе. 

Литература конца XIX – начала ХХ века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 
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Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие.  

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», 

«Макар Чудра», «Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений 

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

Волошина, Н.С. Гумилёва и другие.  

Литература ХХ века. 

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

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

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

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

Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без 

краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А 

вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие.  

Поэма «Облако в штанах». 

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

ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» и другие.  
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О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и другие.  

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

«Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 

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

мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», 

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

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

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

отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, 

кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и 

другие.  

Поэма «Реквием». 

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

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

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

роман по выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и 

другие.  

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

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

вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь 

монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее 

чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; 
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Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», 

«Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не 

значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, 

Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; 

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

«Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия».  

В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. 

Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, 

К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение 

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

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

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

хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть 

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

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

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

плитой, правда под камнем»). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

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

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

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

«Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, 
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Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На 

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

страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский 

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

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

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

Ф.А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и 

другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый 

пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», 

«Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер 

(роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка 

«Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», 

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

насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. 

и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов 

(повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. 

Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», 

«За письмом» и другие) и другие.  

 Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения по 

одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. 

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

Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, 

Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и 

других. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы 

(произведение одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов 
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«Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая 

пьеса» и другие. 

Литература народов России.  

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по 

выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. 

Шесталова «Синий ветер каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других. 

 Зарубежная литература. 

 Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка 

«На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над 

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

мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других.  

 Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из 

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

другие. 

 Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по 

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

«Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай 

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

 Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
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саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

 В результате изучения литературы на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в 

сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных 

произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках 

школьного литературного образования, в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности;  
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2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их 

воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 

литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

народов России, в том числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
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способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства, в том числе литературы;  

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного 

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой 

поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе 

знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;  
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интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

готовность и способность к образованию и самообразованию, к 

продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

представленных в художественной литературе;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 

литературных героев;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том 

числе представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и 

литературы народов России;  

8) 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 с использованием изученных и 

самостоятельно прочитанных литературных произведений; 
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том 

числе на литературные темы.  

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе литературного 

образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, 

учитывая собственный читательский опыт. 

 В результате изучения литературы на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  
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 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную 

в художественном произведении, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в 

том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

использованием собственного читательского опыта. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, навыками разрешения проблем с 

использованием художественных произведений; способностью и готовностью к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания 

по литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

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

формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 

литературоведения;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского 

опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при 

изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том 

числе читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 

изучения литературных произведений, 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. 
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 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления при изучении той или иной темы по литературе; 

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

реферат, аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

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 литературной и другой 

информации, информационной безопасности личности. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 
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владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и 

групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного 

произведения свою точку зрения с использованием языковых средств. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 

художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с 

использованием читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 
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давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии;  

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

художественных произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и 

обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на 

литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, 

используя знания по литературе.  

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по 

предмету;  
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оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе 

литературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. 

Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

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

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

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

и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; 
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рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» 

А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; 

стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; 

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

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

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

гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова «В 

августе сорок четвёртого», 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 том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. 

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

Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по 

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

менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 

Ч. Диккенса, Г. Флобера, Д. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. 

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

Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур народов 

России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

Карима,Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. 

Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
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аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в 

дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

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

уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный 

процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 

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

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

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 
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эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой 

практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

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

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём 

сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 

класса должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с 

фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями 

культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая 

половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений литературной классики и собственного 

интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 
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4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской и зарубежной классической литературы, а также литератур народов 

России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй 

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

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки 

устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться 

на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские 

впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

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

уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 
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общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный 

процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

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

внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные 

темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(например, графика, живопись, театр, кино, музыка); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 
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Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 

класса должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; включение в культурно-

языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить 

художественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами 

общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов 

России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

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

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; 

понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений 

русской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – 

начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца 

XIX–XXI века со временем написания, с современностью и традицией; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии 
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на литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в 

процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной 

литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

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

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный 

процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 

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

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

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в 

других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 
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11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

Тематическое планирование 10, 11 классы 

№

п

/

п 

  Количествочасов 
Электронные 

(цифровые)образова

тельныересурсы 

Наиме

нован

иеразд

еловит

емпро

грамм

ы 

Вс

ег

о 

Контрольн

ыеработ

ы 

Практическ

иеработ

ы 

Раздел1.ЛитературавторойполовиныXIXвека     

1.

1 

А.Н. Островский. Драма«Гроза» 5    

1.

2 

И.А.Гончаров. Роман«Обломов» 5    

1.

3 

И.С.Тургенев.Роман«Отцыидети» 7    

 
1.

4 

Ф. И.Тютчев.Стихотворения(неменеетрёхповыбору). 

Например, «Silentium!»,«Нето, чтомнитевы, природа...», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам 
не данопредугадать…»,«К.Б.»(«Явстретилвас—ивсёбылое...»)и 

др. 

 
4 

   

 
1.

5 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Тройка», «Я не люблюиронии твоей...», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт иГражданин»,«Элегия» 

(«Пускайнамговоритизменчиваямода...»)идр.Поэма«Комуна 

 
6 
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Русижитьхорошо» 

 
1.

6 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Одним толчком согнать 

ладьюживую…»,«Ещёмайскаяночь», «Вечер», 

«Этоутро,радостьэта…», «Шёпот, робкоедыханье…», 

«Сияланочь.Лунойбылполонсад.Лежали…»идр. 

 
3 

   

 
1.

7 

М.Е.Салтыков-Щедрин.Роман-хроника 

«Историяодногогорода»(неменеедвухглав 

повыбору).Например, 

главы«Окоренипроисхожденияглуповцев»,«Описьградоначаль

никам»,«Органчик», 

«Подтверждениепокаяния» идр. 

 
3 

   

1.

8 

Ф.М.Достоевский.Роман«Преступлениеинаказание» 10    

1.

9 

Л. Н.Толстой.Роман-эпопея«Войнаимир» 15    

1.

10 

Н. 

С.Лесков.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияповыб

ору).Например, 

«Очарованныйстранник», «Однодум»идр. 

2 
   

1.

11 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). 
Например, «Студент», «Ионыч», «Дама 
ссобачкой»,«Человеквфутляре»идр.Комедия 
«Вишнёвый сад» 

9 
   

Итогопоразделу 69    

Раздел2.ЛитературанародовРоссии     

2.

1 

Стихотворения(неменееодногоповыбору). 

Например,Г.Тукая,К.Хетагуроваидр. 

1    

Итогопоразделу 1    

Раздел3.Зарубежнаялитература     

 
3.

1 

ЗарубежнаяпрозавторойполовиныXIXвека 

(неменееодногопроизведенияповыбору). 

Например,произведения Ч.Диккенса «Дэвид Копперфилд», 

«Большие надежды»; Г.Флобера «Мадам Бовари» идр. 

 
2 

   

3.

2 

ЗарубежнаяпоэзиявторойполовиныXIXвека 

(неменеедвухстихотворенийодногоизпоэтовповыбору).Наприм

ер,стихотворенияА.Рембо,Ш.Бодлераидр. 

1 
   

3.
3 

ЗарубежнаядраматургиявторойполовиныXIXвека(неменееодно
гопроизведенияповыбору). 

1    
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№

п

/

п 

  Количествочасов 
Электронные 

(цифровые)образовате

льныересурсы 

Наименованиеразделови

темпрограммы В

с

е

г

о 

Контрольны

еработы 

Практическ

иеработы 

Например,пьесыГ.Гауптмана«Передвосходом 

солнца»;Г.Ибсена«Кукольныйдом»идр. 

   

Итогопоразделу  4    

Развитиеречи  1

0 

   

Урокивнеклассногочт

ения 

 2    

Итоговыеконтрольны

еработы 

 4    

Подготовкаизащитап

роектов 

 4    

Резервныеуроки  8    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 1
0
2 

0 0  

 
 

11класс 

   Количествочасов Электронные(цифров

ые)образовательныере

сурсы 

№

п

/

п 

Наименованиеразделовитемпрограммы 
 
В

се

го 

Контрол

ьныер

аботы 

Практич

еские

рабо

ты 

Раздел1.ЛитератураконцаXIX—началаХХвека     

1

.

1 

А.И. Куприн. 

Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Гранатовыйбраслет», 

«Олеся» идр. 

2 
   

1

.

2 

Л.Н.Андреев. 

Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например,«Иу

да Искариот», 

«Большойшлем»идр. 

2 
   

1

.

3 

М.Горький. Рассказы(одинповыбору). Например, «Старуха 
Изергиль»,«МакарЧудра»,«Коновалов»идр.Пьеса«Надне». 

5 
   

1

.

4 

СтихотворенияпоэтовСеребряноговека 

(неменеедвухстихотворенийодногопоэтаповыбору).Например,c

тихотворенияК.Д.Бальмонта,М.А.Волошина,Н.С.Гумилёваидр. 

2 
   

Итогопоразделу 11    

Раздел2.ЛитератураХХвека     

2

.

1 

И.А.Бунин.Рассказы(дваповыбору).Например,«Антоновскиеяб

локи»,«Чистыйпонедельник», 

«ГосподинизСан-Франциско»идр. 

3 
   

 
2

.

2 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь,улица,фонарь,аптека…»,«Рекараскинулась.Течёт,грусти

тлениво…» (изцикла«НаполеКуликовом»), «На 

железнойдороге»,«Одоблестях, 

оподвигах,ославе...»,«О,весна,без 

концаибезкраю…»,«О,яхочубезумножить…»и 

др.Поэма«Двенадцать». 

 
4 
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2

.

3 

В. В. Маяковский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору). 

Например,«Авымоглибы?»,«Нате!», 

«Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и 

др.Поэма«Облаковштанах». 

 
4 

   

2
.
4 

С.А.Есенин. Стихотворения(неменеетрёхповыбору). Например, 
«Гойты, Русь, мояродная...», 

3    
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   Количествочасо
в 

Электронные(цифр

овые)образовательн

ыересурсы №

п

/

п 

Наименованиеразделовитемпрограм

мы 

 
В

се

го 

Контро

льн

ыер

абот

ы 

Практ

иче

ски

ера

бот

ы 

 «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

моя,Шаганэ…»,«Нежалею,незову, неплачу…», 

«Япоследнийпоэтдеревни…», «РусьСоветская», 

«Низкийдом сголубымиставнями...»идр. 

    

 
2

.

5 

О.Э.Мандельштам.Стихотворения(неменеетрёхповыб

ору).Например, «Бессонница. Гомер.Тугиепаруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не 

чуястраны…»и др. 

 
2 

   

 
2

.

6 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Моим стихам, написанным 

такрано…», 

«Ктосозданизкамня,ктосозданизглины…»,«Идёшь,на

меняпохожий…»,«Мненравится,чтовыбольнынемной

…»,«Тоскапородине! Давно…»,«Книгив 

красномпереплёте»,«Бабушке», 

«Красноюкистью…» (изцикла«СтихиоМоскве») идр. 

 
2 

   

 
2

.

7 

А.А.Ахматова.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).

Например,«Песняпоследнейвстречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он 

звалутешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и 

др.Поэма«Реквием». 

 
4 

   

2

.

8 

Н.А. 

Островский.Роман«Какзакаляласьсталь»(избранныегла

вы) 

2    

2

.

9 

М. А. Шолохов. Роман-

эпопея«ТихийДон»(избранныеглавы) 

4    

2

.

1

0 

М. А.Булгаков. 

Романы«Белаягвардия»,«МастериМаргарита»(одинром

анповыбору) 

4    

2

.

1

1 

А. П. Платонов. 

Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Напр

имер, «Впрекрасном ияростноммире», «Котлован», 

«Возвращение»и др. 

2 
   

 
2

.

1

2 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Вся суть в одном-единственном 

завете…»,«Памятиматери»(«Вкраю,куда 

ихвывезлигуртом…»),«Язнаю,никакоймоейвины…»,«

Дробитсярваныйцокольмонумента...»идр. 

 
3 

   

 

 
2

.

1

3 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному 

произведению не менее чем трех писателей 

повыбору).Например,В.П. Астафьев«Пастухи 

пастушка»,«Звездопад»;Ю. 

В.Бондарев«Горячийснег»;В.В.Быков«Обелиск»,«Сотн

иков»,«Альпийская 

 

 
3 
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баллада»;Б.Л.Васильев«Азориздесьтихие»,«Всписках 

незначился»,«Завтрабылавойна»;К.Д.Воробьев 

«УбитыподМосквой»,«Этомы,Господи!»; В. Л. 

Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е. И. Носов 

«Красноевинопобеды»,«Шопен,сонатаномердва»;С.С.

Смирнов«Брестская крепость»идр. 

2

.

1

4 

А.А.Фадеев.Роман«Молодаягвардия» 2    

2

.

1

5 

В.О.Богомолов.Роман"Вавгустесорокчетвертого" 1    

 
2

.

1

6 

ПоэзияоВеликойОтечественнойвойне.Стихотворения

(поодномустихотворениюнеменеечемдвухпоэтов по 

выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. 

Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. 

Орлова,Д.С.Самойлова, 

К.М.Симонова,Б.А.Слуцкогоидр. 

 
2 

   

2

.

1

7 

ДраматургияоВеликойОтечественнойвойне.Пьесы(од

нопроизведениеповыбору).Например, 

В.С.Розов«Вечноживые»и др. 

1 
   

2

.

1

8 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Февраль. Достать чернил 

иплакать!..»,«Определениепоэзии», «Вовсём 

мнехочетсядойти…»,«Снегидёт», «Любитьиных— 

3 
   

   Количествочас
ов 

Электронные(цифр

овые)образовательн

ыересурсы №

п

/

п 

Наименованиеразделовитемпрограмм

ы 

 
Вс

его 

Контрол

ьные

рабо

ты 

Практич

еские

работ

ы 

 тяжёлыйкрест...»,«Бытьзнаменитымнекрасиво…»,«Ночь»,

«Гамлет»,«Зимняяночь»идр. 

    

2

.

1

9 

А.И.Солженицын.Произведения«ОдинденьИванаДенисов

ича»,«АрхипелагГУЛАГ»(фрагментыкнигиповыбору,напр

имер,глава«Поэзия под плитой,правдапод камнем») 

2 
   

2

.

2

0 

В.М.Шукшин. 

Рассказы(неменеедвухповыбору).Например,«Срезал»,«Об

ида», «Микроскоп», 

«Мастер», «Крепкиймужик», «Сапожки»идр. 

2 
   

2

.

2

1 

В. Г.Распутин. Рассказыиповести(неменее 
одногопроизведенияповыбору). 
Например,«Живиипомни»,«ПрощаниесМатёрой»и др. 

2 
   

 
2

.

2

2 

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

Например, «Звезда полей», «Тихая 

мояродина!..»,«Вгорницемоейсветло…»,«Привет,Россия

…»,«Русскийогонёк»,«Ябудускакатьпохолмамзадремавше

й отчизны...»и др. 

 
2 
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2

.

2

3 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «На смерть Жукова», 

«Осеннийкрикястреба», 

«Пилигримы»,«Стансы»(«Нистраны,нипогоста…»),«На 

столетиеАнныАхматовой», 

«Рождественскийроманс»,«Явходил 

вместодикогозверявклетку…» идр. 

 
3 

   

Итогопоразделу 60    

     

Раздел3.ПрозавторойполовиныXX—началаXXIвека     

 

 

 

 
3

.

1 

Проза второй половины XX — начала XXI века. 

Рассказы, повести, романы (по одному произведениюне 

менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. 

Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты изромана), 

повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести 

«Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белыйпароход» и 

др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришныйугор» и др.); Г.Н. Владимов 

(«Верный Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» 

(фрагменты),философскаясказка«Кроликииудавы» 

идр.);Ю.П.Казаков (рассказы«Северныйдневник», 

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

ЗахарПрилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и 

Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» 
идр.);Ю.В.Трифонов (повести«Обмен»,«Другаяжизнь», 

«Домна 

набережной»идр.);В.Т.Шаламов(«Колымскиерассказы»,
например,«Одиночныйзамер»,«Инжектор»,«Записьмом

» идр.) идр. 

 

 

 

 
3 

   

Итогопоразделу 3    

Раздел4.ПоэзиявторойполовиныXX—начала XXIвека     

 
4

.

1 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. 

Стихотворения (по одному произведению не менеечем 

двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, 

А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, 

Н. А.Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. 

С. Кушнера, Л. Н. 

Мартынова,Б.Ш.Окуджавы,Р.И.Рождественского,А.А.Т

арковского,О.Г.Чухонцеваидр. 

 
2 

   

Итогопоразделу 2    

Раздел5.ДраматургиявторойполовиныХХ—

началаXXIвека 

    

 
5

.

1 

ДраматургиявторойполовиныХХ —началаXXIвека.Пьесы 

(произведениеодногоиз драматургов повыбору). 
Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. 

Вампилов «Старший сын»; К. В.Драгунская 

«Рыжаяпьеса»идр. 

 
1 

   

Итогопоразделу 1    

   Количествочасо
в 

Электронные(цифр

овые)образовательн

ыересурсы №

п

/

п 

Наименованиеразделовитемпр

ограммы 

 
В

се

го 

Контро

льн

ыер

абот

ы 

Практ

иче

ски

ера

бот

ы 
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Раздел6.Литературанародов России     

 
6

.

1 

Рассказы,повести, 

стихотворения(неменееодногопроизведенияповыбору

). Например, рассказЮ.Рытхэу «Хранитель огня»; 

повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; 

стихотворения 

Г.Айги,Р.Гамзатова,М.Джалиля,М.Карима,Д.Кугульт

инова,К.Кулиеваидр. 

 
2 

   

Итогопоразделу 2    

Раздел7.Зарубежнаялитература     

 
 

7

.

1 

Зарубежная проза XX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, произведения 

Р.Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; 

Дж.Оруэлла«1984»;Э.М.Ремарка«Назападном 

фронтебезперемен», «Тритоварища»;Дж.Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса 

«Машина времени»; О. Хаксли «О дивный 

новый мир»; Э.Хемингуэя«Старик и море»и 

др. 

 
 

2 

   

7

.

2 

ЗарубежнаяпоэзияXXвека 

(неменеедвухстихотворенийодногоиз 

поэтовповыбору). Например,стихотворения 

Г.Аполлинера, Т.С. Элиотаи др. 

1 
   

 
7

.

3 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, пьесы Б.Брехта 

«МамашаКуражиеёдети»; М.Метерлинка 

«Синяяптица»;О.Уайльда«Идеальныймуж»;Т.Уильям

са«Трамвай„Желание“»;Б.Шоу«Пигмалион»и др. 

 
1 

   

Итогопоразделу 4    

Развитиеречи 7    

Урокивнеклассногочтения 2    

Итоговыеконтрольныеработы 4    

Подготовкаизащитапроектов 4    

Резервныеуроки 2    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 10
2 

0 0  

 

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(немецкий) язык (базовый уровень)» 
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1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа предназначена для изучения немецкого языка 

учащимися 10-11 классов. 

 Рабочая программа по иностранному языку (нем.) разработана на основе: 

ФГОС среднего общего образования; 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Белоусовская СОШ»; 

с учётом: 

-учебников: Немецкий язык. 10 класс. Базовый уровень. Бим И.Л., Садомова 

Л.В., Лытаева М.А.; Немецкий язык 11 класс. Базовый уровень. Бим И.Л., 

Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. 

Срок освоения программы – 2 года (10-11 классы). 

Программа рассчитана на изучение учащимися предмета в объеме 3 учебных 

часов в неделю в 10 классе (34 учебные недели), 3 учебных часов в неделю в 11 

классе (34 учебных недели). Общая трудоемкость освоения программы 

составляет  204 учебных часа за весь период обучения. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(немецкий)» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего образования к результатам иноязычного образования выделяются три группы 

результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

 Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
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3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить  

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) развитие и формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) воспитание бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать 

первую помощь; 

13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 
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 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (zuerst, dann, naсhher, zuletzt).  

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения;  
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– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами dass, ob, weil, da, wenn, als, nachdem, damit, с относительными местоимениями die, 

deren, dessen; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, 

aber, oder, denn, darum, deshalb; 

– употреблять в речи условные предложения (Konditionalsӓtze) реального характера 

(Indikativ Wenn ich Thomas sehe, lade ich ihn zu unserer Schulparty ein) и нереального 

характера (Konjunktiv Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich anfangen, Englisch zu lernen); 

 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Präsens, 

Futurum, Perfekt, Plusquamperfekt; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv; 

– употреблять в речи распространенныt определениyс Partizip I и Partizip II (der lesende 

Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, 

mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания; 

– употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения 

модальности; 

 

– употреблять в речи модальные глаголы müssen, sollen, können, dürfen, wollen, mögen; 

–  согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
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– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи предложения с  инфинитивными оборотами: um ... zu + Infinitiv, 

statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv; 

 

– употреблять в речи все формы страдательного залога, в т.ч. Passiv с модальными 

глаголами müssen, sollen, können, dürfen; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера; 

– употреблять в речи предложения с парными союзами nicht nur… sondern auch, 

entweder … oder, sowohl … als auch, weder … noch, bald … bald, mal … mal, entweder … oder: 

– использовать модальные (с союзом indem) и сравнительные предложения (с союзами 

wie, als): 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

3. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (нем.)» 

 

10 класс 

Раздел 1. Уже несколько лет мы изучаем  немецкий. Что мы уже знаем? Что умеем? 

(Повторение)  

Основные достопримечательности, туристические маршруты в Германии. Столица 

Германии – Берлин. Как он изменился после объединения Германии. Наиболее известные 

города Германии. 

Англицизмы в немецком языке. 

Повторение изученной ранее лексики по темам: «Страны изучаемого языка», «Большая и 

малая Родина», «Ориентирование в городе». 

Грамматика: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. Passiv с 

модальными глаголами.  
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Раздел 2. Обмен учащимися. Международные молодежные проекты. 

Обмен учениками. Общее и различное в школьных системах Германии и России. Русско-

немецкий молодежный форум. Какой вклад он вносит в сотрудничество школьников разных 

стран? Международные экологические проекты. Какие цели они  преследуют? Учеба и быт 

школьников, приехавших по обмену в Германию или Россию. С какими трудностями 

сталкиваются школьники во время их пребывания в другой стране? Путешествия по своей 

стране и за рубежом. 

Грамматика: Partizip1, Partizip2 в роли определения. Перевод предложений с 

распространенным определением. 

Раздел 3. Дружба, любовь. 

Любовь и дружба. Проблемы в дружеских отношениях. Ответственность за своего 

партнера во взаимоотношениях полов. Как описывается любовь в произведениях 

художественной  литературы? Почему возник День всех влюбленных? Как отмечается День 

всех влюбленных  в разных странах? 

Грамматика: Распознавание формы Konjuktiv в тексте. Употребление формы wűrde 

Infinitiv, Konjuktiv модальных глаголов в устной речи. 

Раздел 4. Искусство происходит от мастерства. 

История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, литературы.    

Современные немецкие музыкальные группы и исполнители. Великие немецкие и 

австрийские композиторы. Какие жанры музыки существуют? Что вы знаете об истории 

развития классической немецкой, австрийской и русской музыки? Отношение молодежи к 

классической и современной музыке. 

Грамматика: Придаточные предложения. 

11 класс 

Повторение. Воспоминания о лете. 

Летние каникулы российских и немецких школьников. Какими впечатлениями о 

каникулах учащиеся могут поделиться друг с другом? Что делают учащиеся в свободное 

время на каникулах? Погода летом. 

Раздел 1. Повседневная жизнь молодежи в России и Германии. Из чего состоит 

повседневная жизнь молодежи? 

Старшая ступень обучения в школах Германии и России: какие существуют отличия? Как 

учащиеся готовятся дома к занятиям и контрольным работам. 

Помощь родителям по хозяйству. Есть ли у школьников домашние обязанности, если да, 

то какие? Жизнь в городе и в сельской местности. 

С какими проблемами сталкиваются школьники при проведении свободного времени. 

Карманные деньги, как их можно расходовать? Как можно заработать карманные деньги? 

Семейный бюджет, из чего он складывается. Увлечения школьников, в частности 

компьютером. Крупный универсальный магазин. Покупки в магазине. 

Как вы проводите выходные? Часто ли вы проводите их вместе с родителями, братьями и 

сёстрами? 

Грамматика: Союзы аls, wenn, was, dass, damit. Инфинитивный оборот um…zu+Infinitiv 

Раздел 2. Искусство театра и кино. 

Жанры театрального искусства и искусства кино. 

История возникновения театрального искусства. Развитие театра в Германии. Бертольт 

Брехт и его театр. 

Знаменитые актёры мирового кино. 

История киноискусства в Германии после Второй мировой войны. Приглашение в кино/ 

театр. Впечатление от просмотренного спектакля /фильма. Какие театры Берлина 

предпочитает молодежь? 

Большой театр и русский классический балет. Популярные немецкие актёры кино. 
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Мой любимый актёр/актриса. 

Грамматика: Сложносочиненные предложения  Satzreihe 

Раздел 3. Научно-технический прогресс. История науки и техники. Кто такой «учёный»; 

чем он занимается? Некоторые всемирно известные учёные. 

Научно-технический прогресс, что он нам дал? Открытия 21 века. Какие они? 

Известные изобретатели и путешественники.  

Природные катаклизмы: извержения вулканов, вихри. 

Грамматика: Придаточные следствия – Konsekutivsätze, придаточные уступительные -  

Konzessivsätze 

Раздел 4. Мир завтра. Какие требования предъявляет он нам?  

Какие противоречия между человеком и природой возникают из-за научно- технического 

прогресса? Какие проблемы они вызывают? 

Какие варианты решения проблем цивилизации предлагает наука? 

Что ждет нас в будущем? Какими качествами должен обладать человек будущего?  

Какие профессии выбирают сверстники из Германии? Не всегда удается найти свой путь 

после школы. Поиски профессии могут затянуться. 

Как влияет хобби на выбор профессии? 

Какие документы нужны, чтобы поступить в средние и высшие учебные заведения? Роль 

иностранного языка в современном мире. 

Грамматика: Придаточные предложения с союзом indem. Сравнительные придаточные с 

je…desto, je…umso 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение темы  

 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

10 класс 

1 Уже несколько лет изучаем немецкий. Что мы 

уже знаем? Что умеем (Повторение) 

24 часа 

2 Обмен учащимися. Международные 

молодежные проекты 

21 час 

3 Дружба, любовь 27 часов 

4 Искусство происходит от мастерства. 30 часов 

 ИТОГО 102 часа 

11 класс 

1 Повторение. Воспоминания о лете. 3 часа 

2 Повседневная жизнь молодёжи в России и 

Германии. 

22 часа 

3 Искусство театра и кино. 21 час 

4 Научно-технический прогресс. 30 часов 

5 Мир завтра. Какие требования предъявляет он к 

нам? 

26 часов 

 ИТОГО 102 часа 

 ИТОГО за 10-11 класс 204 часов 
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2.1.4.Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно – программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

математики, характеристику психологических предпосылок к её изучению 

обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов 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 математике 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 математике углублённого уровня для обучающихся на 

уровне среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО с 

учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по 

математике обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 
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целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

личности обучающихся.  

В программе по математике учтены идеи и положения концепции 

развития математического образования в Российской Федерации. 

Математическое образование должно решать задачу обеспечения необходимого 

стране числа обучающихся, математическая подготовка которых была бы 

достаточна для продолжения образования по различным направлениям, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и других, а также обеспечения для каждого 

обучающегося возможности достижения математической подготовки в 

соответствии с необходимым ему уровнем. На решение этих задач нацелена 

программа по математике углублённого уровня. 

Необходимость математической подготовки обусловлена обусловлено 

ростом числа специальностей, связанных с непосредственным применением 

математики (в сфере экономики, бизнесе, технологических областях, 

гуманитарных сферах). Количество обучающиеся, для которых математика 

становится фундаментом образования, планирующих заниматься творческой и 

исследовательской работой в области математики, информатики, физики, 

экономики и в других областях, увеличивается, в том числе с учетом 

обучающихся, кому математика нужна для использования в профессиях, не 

связанных непосредственно с ней. 

Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы 

и количественные отношения, функциональные зависимости и категории 

неопределённости, от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических 

идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 
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интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Во 

многих сферах профессиональной деятельности требуются умения выполнять 

расчёты, составлять алгоритмы, применять формулы, проводить 

геометрические измерения и построения, читать, обрабатывать, 

интерпретировать и представлять информацию в виде таблиц, диаграмм и 

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в 

современном обществе всё более важным становится математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе 

изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила 

их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым формируют логический стиль мышления. Ведущая роль 

принадлежит математике в формировании алгоритмической компоненты 

мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения 

задач – основы для организации учебной деятельности на уроках математики – 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, 
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представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики 

для решения научных и прикладных задач. Математическое образование 

вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на 

углублённом уровне продолжают оставаться: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, 

интеграл), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики как 

части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при 

изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 
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Основными линиями содержания математики в 10–11 классах 

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

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала 

математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». 

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, 

традиционно присущая математике и пронизывающая все математические 

курсы и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС СОО требование 

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

свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки, умение 

формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры 

и контрпримеры, использовать метод математической индукции, проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений» относится ко всем учебным курсам, а 

формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на 

уровне среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным 

предметом на данном уровне образования. Настоящей программой по 

математике предусматривается изучение учебного предмета «Математика» в 

рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических умений 

осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего 

образования, а элементы логики включаются в содержание всех названных 

выше учебных курсов. 



136 
 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 544 

часа: в 10 классе – 272 часа (8 часов в неделю), в 11 классе – 272 часа (8 часов в 

неделю).  

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне 

среднего общего образования. 

В результате изучения математики 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, представление о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать 

с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

прошлому и настоящему российской математики, ценностное отношение к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, 

использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах 

экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного 

вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 
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эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к 

математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах 

здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему 

здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), физическое совершенствование при 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой 

и её приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к 

математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

готовность к активному участию в решении практических задач 

математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на 

применение математических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, понимание математической 

науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации, овладение языком математики и математической 
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культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения 

понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 

выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат;  
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в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами 

самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, 

давать оценку приобретённому опыту. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 
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договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы 

по математике представлены по годам обучения в рамках отдельных учебных 

курсов в соответствующих разделах настоящей программы.  

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа». 

Пояснительная записка. 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является 

одним из наиболее значимых в программе среднего общего образования, 

поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для 

изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует 

логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для 

освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других 

дисциплин. В рамках данного учебного курса обучающиеся овладевают 

универсальным языком современной науки, которая формулирует свои 

достижения в математической форме.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает 

основу для успешного овладения законами физики, химии, биологии, 

понимания основных тенденций развития экономики и общественной жизни, 

позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных 

технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и в 
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повседневной жизни. Овладение абстрактными и логически строгими 

конструкциями алгебры и математического анализа развивает умение находить 

закономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения с 

помощью индукции и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и 

критическое мышление.  

В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа» обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, 

самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций, 

интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических 

закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися 

математическими открытиями и их авторами. 

Учебный курс обладает воспитательным потенциалом, который 

реализуется как через учебный материал, способствующий формированию 

научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, 

требующей продолжительной концентрации внимания, самостоятельности, 

аккуратности и ответственности за полученный результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа 

лежит деятельностный принцип обучения. 

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

выделены следующие содержательно-методические линии: «Числа и 

вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала 

математического анализа», «Множества и логика». Все основные 

содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет 

обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг 

друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный учебный 

курс является интегративным, поскольку объединяет в себе содержание 
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нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, 

математический анализ, теория множеств, математическая логика и другие. По 

мере того как обучающиеся овладевают всё более широким математическим 

аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умение 

строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, 

полученные при изучении учебного курса, для решения самостоятельно 

сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать свой 

ответ. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает 

формирование навыков использования действительных чисел, которое было 

начато на уровне основного общего образования. На уровне среднего общего 

образования особое внимание уделяется формированию навыков рациональных 

вычислений, включающих в себя использование различных форм записи числа, 

умение делать прикидку, выполнять приближённые вычисления, оценивать 

числовые выражения, работать с математическими константами. Множества 

натуральных, целых, рациональных и действительных чисел дополняются 

множеством комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматриваются 

свойственные ему специфические задачи и операции: деление нацело, 

оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойства 

рациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а также 

извлечение корня натуральной степени на множестве комплексных чисел. 

Благодаря последовательному расширению круга используемых чисел и 

знакомству с возможностями их применения для решения различных задач 

формируется представление о единстве математики как науки и её роли в 

построении моделей реального мира, широко используются обобщение и 

конкретизация. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего 

обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе 
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Программы предусмотрено решение соответствующих задач. В результате 

обучающиеся овладевают различными методами решения рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

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

Полученные умения широко используются при исследовании функций с 

помощью производной, при решении прикладных задач и задач на нахождение 

наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия 

включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, 

преобразования рациональных, иррациональных и тригонометрических 

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

изучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитие 

алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются 

навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, 

представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. 

Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и 

естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как 

языка науки. 

 Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно 

переплетается с другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то 

смысле задаёт последовательность изучения материала. Изучение степенной, 

показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и 

графиков, использование функций для решения задач из других учебных 

предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так 

и с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется 

формированию умения выражать формулами зависимости между различными 

величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал 

этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, 

позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: 
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аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию 

алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, 

использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет 

существенно расширить круг как математических, так и прикладных задач, 

доступных обучающимся, так как у них появляется возможность строить 

графики сложных функций, определять их наибольшие и наименьшие 

значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и 

ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые 

возможности построения математических моделей реальных ситуаций, 

позволяет находить наилучшее решение в прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа 

способствует развитию абстрактного, формально-логического и креативного 

мышления, формированию умений распознавать проявления законов 

математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся 

результатах, полученных в ходе развития математики как науки, и об их 

авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в 

себя элементы теории множеств и математической логики. Теоретико-

множественные представления пронизывают весь курс школьной математики и 

предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы 

математики и её приложений, они связывают разные математические 

дисциплины и их приложения в единое целое. Важно дать возможность 

обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной 

математики и использовать его для выражения своих мыслей. Другим важным 

признаком математики как науки следует признать свойственную ей строгость 

обоснований и следование определённым правилам построения доказательств. 

Знакомство с элементами математической логики способствует развитию 
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логического мышления обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения 

на основе логических правил, формирует навыки критического мышления. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» 

присутствуют основы математического моделирования, которые призваны 

способствовать формированию навыков построения моделей реальных 

ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и 

математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие 

задания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал 

учебного курса широко используется для решения прикладных задач. При 

решении реальных практических задач обучающиеся развивают 

наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, 

использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность 

по формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе 

изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа» – 272 часа: в 10 классе – 136 

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

Содержание обучения в 10 классе. 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, 

бесконечные периодические дроби. Применение дробей и процентов для 

решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. 

Арифметические операции с действительными числами. Модуль 

действительного числа и его свойства. Приближённые вычисления, правила 

округления, прикидка и оценка результата вычислений.  
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Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование 

подходящей формы записи действительных чисел для решения практических 

задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

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

арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства. 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень 

уравнения. Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, 

решение неравенства.  

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и 

неравенств. Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на 

многочлен с остатком. Теорема Безу. Многочлены с целыми коэффициентами. 

Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных 

уравнений.  

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных 

уравнений. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 
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Логарифмические уравнения. Основные методы решения 

логарифмических уравнений.  

Основные тригонометрические формулы. Преобразование 

тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений.  

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных 

уравнений. Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, 

вычисление его значения, применение определителя для решения системы 

линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы 

линейных уравнений. Исследование построенной модели с помощью матриц и 

определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью 

уравнений и неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению 

математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики. 

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. 

Композиция функций. График функции. Элементарные преобразования 

графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические 

функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы 

функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное 

исследование и построение их графиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и 

график. Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной степени с 

натуральным показателем.  
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Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Использование графиков функций для решения уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических 

функций числового аргумента.  

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики 

реальных зависимостей. 

Начала математического анализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод 

математической индукции. Монотонные и ограниченные последовательности. 

История возникновения математического анализа как анализа бесконечно 

малых. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных 

процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач 

прикладного характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты 

графиков функций. Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод 

интервалов для решения неравенств. Применение свойств непрерывных 

функций для решения задач. 

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и 

физический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, 

произведения, частного и композиции функций. 

 Множества и логика. 
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Множество, операции над множествами и их свойства. 

Диаграммы Эйлера–Венна. Применение теоретико-множественного аппарата 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов.  

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, 

доказательство, равносильные уравнения.  

Содержание обучения в 11 классе. 

Числа и вычисления. 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых 

чисел, наибольший общий делитель (далее – НОД) и наименьшее общее 

кратное (далее -НОК), остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения 

задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи комплексного числа. Арифметические операции с комплексными 

числами. Изображение комплексных чисел на координатной плоскости. 

Формула Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. Применение 

комплексных чисел для решения физических и геометрических задач. 

Уравнения и неравенства. 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы 

и системы-следствия. Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности. Решение тригонометрических неравенств.  

Основные методы решения показательных и логарифмических 

неравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 
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Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, 

иррациональных, показательных и логарифмических уравнений.  

Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических 

задач и задач из различных областей науки и реальной жизни, интерпретация 

полученных результатов. 

Функции и графики. 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и 

неравенств на координатной плоскости. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические 

методы решения задач с параметрами.  

Использование графиков функций для исследования процессов и 

зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных 

предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа. 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и 

экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах, для определения скорости и ускорения процесса, 

заданного формулой или графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные 

элементарных функций. Правила нахождения первообразных. 
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Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого 

интеграла по формуле Ньютона–Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и 

объёмов геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое 

моделирование реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений.  

Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей 

программы учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на 

углублённом уровне на уровне среднего общего образования. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам федеральной рабочей программы 

учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная 

периодическая дробь, проценты, иррациональное число, множества 

рациональных и действительных чисел, модуль действительного числа; 

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни; 

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и 

оценку результата вычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, 

использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения 

практических задач и представления данных; 

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной 

степени; 
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свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и 

натуральные логарифмы; 

свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс 

числового аргумента; 

оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового 

аргумента. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-

рациональных уравнений, применять метод интервалов для решения 

неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, 

многочлен с целыми коэффициентами, корни многочлена, применять деление 

многочлена на многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для 

решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, 

определитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать 

свойства определителя 2 × 2 для вычисления его значения, применять 

определители для решения системы линейных уравнений, моделировать 

реальные ситуации с помощью системы линейных уравнений, исследовать 

построенные модели с помощью матриц и определителей, интерпретировать 

полученный результат; 
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использовать свойства действий с корнями для преобразования 

выражений; 

выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических 

выражений; 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных 

переходов или осуществляя проверку корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, 

применять необходимые формулы для решения основных типов 

тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, 

взаимно обратные функции, композиция функций, график функции, выполнять 

элементарные преобразования графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, 

периодические функции, промежутки монотонности функции, максимумы и 
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минимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке; 

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и 

целым показателем, график степенной функции с натуральным и целым 

показателем, график корня n-ой степени как функции обратной степени с 

натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная 

функции, выполнять элементарное исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая 

функции, их свойства и графики, использовать их графики для решения 

уравнений; 

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, 

определение тригонометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов и 

зависимостей при решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни, выражать формулами зависимости между величинами; 

Начала математического анализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая 

прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и 

экспоненциальный рост, формула сложных процентов, иметь преставление о 

константе; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания 

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, 
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понимать основы зарождения математического анализа как анализа бесконечно 

малых; 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва 

графика функции, асимптоты графика функции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, 

применять свойства непрерывных функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, 

касательная к графику функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции 

двух функций, знать производные элементарных функций; 

использовать геометрический и физический смысл производной для 

решения задач. 

Множества и логика: 

свободно оперировать понятиями: множество, операции над 

множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-

следствие, свойство математического объекта, доказательство, равносильные 

уравнения и неравенства.  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам федеральной рабочей программы 

учебного курса «Алгебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 
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свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества 

натуральных и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, 

НОД и НОК натуральных чисел для решения задач, применять алгоритм 

Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать 

натуральные числа в различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество 

комплексных чисел, представлять комплексные числа в алгебраической и 

тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними и 

изображать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, находить их решения с помощью равносильных 

переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического 

уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, 

применять необходимые формулы для решения основных типов 

тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и 

неравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения 

системы и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические 

и тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и 

параметры; 
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применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а 

также задач с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат. 

Функции и графики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного 

исследования и свойств композиции двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной 

плоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических 

функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных 

процессов. 

Начала математического анализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность и 

экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на 

отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в 

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

скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком; 
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свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый 

интеграл, находить первообразные элементарных функций и вычислять 

интеграл по формуле Ньютона–Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере 

составления дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, средствами математического анализа. 

Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия». 

Пояснительная записка. 

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего 

образования, так как обеспечивает возможность изучения дисциплин 

естественно-научной направленности и предметов гуманитарного цикла. 

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися 

понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении цепочки 

логических утверждений при решении геометрических задач, умение выдвигать 

и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач 

естественно-научного цикла, в частности физических задач. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом 

уровне – развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучении 

геометрии, как составляющей предметной области «Математика и 

информатика» через обеспечение возможности приобретения и использования 

более глубоких геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, и 

необходимых для успешного профессионального образования, связанного с 

использованием математики. 
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Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, 

расширяющими и усиливающими курс базового уровня, являются: 

расширение представления о геометрии как части мировой культуры и 

формирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 

формирование представления о пространственных фигурах как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные явления окружающего мира, знание понятийного аппарата по разделу 

«Стереометрия» учебного курса геометрии; 

формирование умения владеть основными понятиями о 

пространственных фигурах и их основными свойствами, знание теорем, формул 

и умение их применять, умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире многогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели; 

формирование понимания возможности аксиоматического построения 

математических теорий, формирование понимания роли аксиоматики при 

проведении рассуждений; 

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов 

решения, умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения стереометрических задач и задач с практическим содержанием, 

формирование представления о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, критичности мышления, интереса к изучению геометрии; 
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формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: 

умения распознавать проявления геометрических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, 

интерпретации полученных результатов. 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 

10–11 классах являются: «Прямые и плоскости в пространстве», 

«Многогранники», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве», 

«Движения в пространстве».  

Сформулированное в ФГОС СОО требование «уметь оперировать 

понятиями», релевантных геометрии на углублённом уровне обучения в 10–11 

классах, относится ко всем содержательным линиям учебного курса, а 

формирование логических умений распределяется не только по 

содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание образования, 

соответствующее предметным результатам освоения Федеральной рабочей 

программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким 

образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся 

обращались неоднократно, что позволяет организовать овладение 

геометрическими понятиями и навыками последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, а новые знания включать в общую 

систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, 

образуя прочные множественные связи. 

Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет: 

создать условия для дифференциации обучения, построения 

индивидуальных образовательных программ, обеспечить углублённое изучение 

геометрии как составляющей учебного предмета «Математика»; 
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подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом 

выбора будущей профессии, обеспечивая преемственность между общим и 

профессиональным образованием. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Геометрия» на углубленном уровне – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа 

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

Содержание обучения в 10 классе. 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, 

пространство. Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы 

стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые в 

пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой и 

плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображение фигур. 

Основные свойства параллельного проектирования. Изображение фигур в 

параллельной проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол между 

прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные 

плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные 

фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в 

пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонные: 

расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, 



163 
 

проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.  

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных 

углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Многогранники. 

Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная 

призма, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. 

Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Кратчайшие 

пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Пространственная 

теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и усечённая 

пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней правильной пирамиды. 

Правильные многогранники: правильная призма и правильная пирамида, 

правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление 

о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.  

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. 

Площадь боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь 

оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой 

поверхности и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади 

усечённой пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных 

многогранников. Симметрия в правильном многограннике: симметрия 

параллелепипеда, симметрия правильных призм, симметрия правильной 

пирамиды. 

Векторы и координаты в пространстве. 
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Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого 

вектора, векторы коллинеарные, сонаправленные и противоположно 

направленные векторы. Равенство векторов. Действия с векторами: сложение и 

вычитание векторов, сумма нескольких векторов, умножение вектора на число. 

Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. Понятие 

компланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. Правило 

параллелепипеда. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным 

векторам. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора. Связь между координатами вектора и координатами точек. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Тела вращения. 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, 

сферическая поверхность, образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, 

конус, усечённый конус, сфера, шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение тел вращения на 

плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и шара.  

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме 

прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и 

наклонной призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Объём шара и шарового 

сегмента.  

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в 

цилиндр, описанная около цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. 

Касание шара и сферы плоскостью. Понятие многогранника, описанного около 

сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело вращения.  

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

Подобие в пространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей 
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подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на 

плоскости с использованием стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара, методы построения 

сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, метод переноса 

секущей плоскости. 

Векторы и координаты в пространстве. 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение 

векторов. Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координат 

в пространстве. Координаты вектора. Разложение вектора по базису. 

Координатно-векторный метод при решении геометрических задач. 

Движения в пространстве. 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. 

Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, 

центральная симметрия, зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. 

Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса 

«Геометрия». К концу 10 класса обучающийся научится: 

свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении 

задач и проведении математических рассуждений; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении 

геометрических задач; 

классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, 

плоскостей в пространстве, прямых и плоскостей в пространстве; 
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свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: 

между прямыми в пространстве, между прямой и плоскостью; 

свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками; 

свободно распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для 

классификации; 

свободно оперировать понятиями, связанными с сечением 

многогранников плоскостью; 

выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование 

фигур на плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости; 

строить сечения многогранников различными методами, выполнять 

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

сверху, сбоку, снизу; 

вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), 

геометрических тел с применением формул; 

свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и 

плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и 

координатам в пространстве; 

выполнять действия над векторами; 

решать задачи на доказательство математических отношений и 

нахождение геометрических величин, применяя известные методы при 

решении математических задач повышенного и высокого уровня сложности; 
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применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении стереометрических задач; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать 

реальные ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения 

математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации 

на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как 

составной части фундамента развития технологий. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса 

«Геометрия». К концу 11 класса обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, 

конической и сферической поверхностями, объяснять способы получения; 

оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, 

конусом, сферой и шаром; 

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

способы получения тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы 

и площади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с 

применением формул; 
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свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел 

вращения и многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный 

около сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами 

подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи 

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

сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять операции над векторами; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на 

применение векторно-координатного метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в 

пространстве, знать свойства движений; 

выполнять изображения многогранником и тел вращения при 

параллельном переносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при 

повороте вокруг прямой, преобразования подобия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара; 
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использовать методы построения сечений: метод следов, метод 

внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости; 

доказывать геометрические утверждения; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в 

явной и неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и 

нахождение геометрических величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и 

оценивать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, 

свойства в процессе поиска решения математически сформулированной 

проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как 

составной части фундамента развития технологий. 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика». 

 Пояснительная записка. 

Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является 

продолжением и развитием одноименного учебного курса углублённого уровня 

на уровне среднего общего образования. Учебный курс предназначен для 

формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли 

теории вероятностей как математического инструмента для изучения 
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случайных событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются 

представления обучающихся о методах исследования изменчивого мира, 

развивается понимание значимости и общности математических методов 

познания как неотъемлемой части современного естественно-научного 

мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, 

полученных при изучении курса на уровне основного общего образования, и на 

развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между ними на 

важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В 

результате у обучающихся должно сформироваться представление о наиболее 

употребительных и общих математических моделях, используемых для 

описания антропометрических и демографических величин, погрешностей в 

различные рода измерениях, длительности безотказной работы технических 

устройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе. Учебный 

курс является базой для освоения вероятностно-статистических методов, 

необходимых специалистам не только инженерных специальностей, но также 

социальных и психологических, поскольку современные общественные науки в 

значительной мере используют аппарат анализа больших данных. Центральную 

часть учебного курса занимает обсуждение закона больших чисел – 

фундаментального закона природы, имеющего математическую формализацию.  

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса 

«Вероятность и статистика» на углублённом уровне выделены основные 

содержательные линии: «Случайные события и вероятности» и «Случайные 

величины и закон больших чисел».  

Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории 

графов и теории множеств, необходимые для полноценного освоения материала 

данного учебного курса и смежных математических учебных курсов.  
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Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой 

для формирования представлений о распределении вероятностей между 

значениями случайных величин. Важную часть в этой содержательной линии 

занимает изучение геометрического и биномиального распределений и 

знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным 

распределениями. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и 

распределениями, акцентируют внимание обучающихся на описании и 

изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. Основное 

внимание уделяется показательному и нормальному распределениям. 

В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи 

между случайными величинами и описание этой связи с помощью 

коэффициента корреляции и его выборочного аналога. Эти элементы 

содержания развивают тему «Диаграммы рассеивания», изученную на уровне 

основного общего образования, и во многом опираются на сведения из курсов 

алгебры и геометрии. 

Ещё один элемент содержания, который предлагается на 

ознакомительном уровне – последовательность случайных независимых 

событий, наступающих в единицу времени. Ознакомление с распределением 

вероятностей количества таких событий носит развивающий характер и 

является актуальным для будущих абитуриентов, поступающих на учебные 

специальности, связанные с общественными науками, психологией и 

управлением. 

Общее число часов, рекомендованных 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 (1 час в неделю) 

Содержание обучения в 10 классе. 
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Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) 

вершины. Графы на плоскости. Деревья.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные 

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

вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными элементарными 

событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные 

события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного 

эксперимента. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые 

события. 

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

испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Перестановки и 

факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.  

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечной 

совокупности.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма 

распределения. Операции над случайными величинами. Бинарная случайная 

величина. Примеры распределений, в том числе геометрическое и 

биномиальное. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые 

случайные величины. 

Математическое ожидание случайной величины (распределения). 

Примеры применения математического ожидания (страхование, лотерея). 
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Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое 

ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание 

геометрического и биномиального распределений.  

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины 

(распределения). Дисперсия бинарной случайной величины. Математическое 

ожидание произведения и дисперсия суммы независимых случайных величин. 

Дисперсия и стандартное отклонение биномиального распределения. 

Дисперсия и стандартное отклонение геометрического распределения.  

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выборочный метод исследований. Выборочные 

характеристики. Оценивание вероятности события по выборочным данным. 

Проверка простейших гипотез с помощью изученных распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности 

вероятности распределения. Равномерное распределение и его свойства. 

Задачи, приводящие к показательному распределению. Задачи, приводящие к 

нормальному распределению. Функция плотности вероятности показательного 

распределения, функция плотности вероятности нормального распределения. 

Функция плотности и свойства нормального распределения. 

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, 

приводящие к распределению Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной 

корреляции. Совместные наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. Различие между линейной связью и причинно-следственной 

связью. Линейная регрессия, метод наименьших квадратов. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса 

«Вероятность и статистика». К концу 10 класса обучающийся научится: 
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свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, 

путь в графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного 

эксперимента;  

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), 

случайное событие, элементарное случайное событие (элементарный исход) 

случайного опыта, находить вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных 

событий, событие, противоположное данному, использовать диаграммы 

Эйлера, координатную прямую для решения задач, пользоваться формулой 

сложения вероятностей для вероятностей двух и трех случайных событий; 

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, 

независимые события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности 

событий с помощью правила умножения, дерева случайного опыта, 

использовать формулу полной вероятности, формулу Байеса при решении 

задач, определять независимость событий по формуле и по организации 

случайного эксперимента; 

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления 

элементов множеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач 

по теории вероятностей;  

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт 

(испытание), успех и неудача, независимые испытания, серия испытаний, 

находить вероятности событий: в серии испытаний до первого успеха, в серии 

испытаний Бернулли, в опыте, связанном со случайным выбором из конечной 

совокупности;  
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свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, 

геометрическое, биномиальное распределение.  

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса 

«Вероятность и статистика». К концу 11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных 

величин, использовать таблицу совместного распределения двух случайных 

величин для выделения распределения каждой величины, определения 

независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной 

величины (распределения), применять свойства математического ожидания при 

решении задач, вычислять математическое ожидание биномиального и 

геометрического распределений;  

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение 

случайной величины, применять свойства дисперсии случайной величины 

(распределения) при решении задач, вычислять дисперсию и стандартное 

отклонение геометрического и биномиального распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать 

характеристики генеральной совокупности данных по выборочным 

характеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять простейшие 

статистические гипотезы, пользуясь изученными распределениями. 

АЛГЕБРА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательныВсег Контрольны Практически
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  о  

 

е работы  

 

е работы  

 

е ресурсы  

 

1 

Множество 

действительных 

чисел. Многочлены. 

Рациональные 

уравнения и 

неравенства. 

Системы линейных 

уравнений 

 24   1    

2 

Функции и 

графики. Степенная 

функция с целым 

показателем 

12   1    

3 

Арифметический 

корень n-ой 

степени. 

Иррациональные 

уравнения 

 15   1    

4 

Показательная 

функция. 

Показательные 

уравнения 

 10   1    

5 

Логарифмическая 

функция. 

Логарифмические 

уравнения 

 18   1    

6 

Тригонометрически

е выражения и 

уравнения 

 22   1    

7 
Последовательност

и и прогрессии 
 10   1    

8 

Непрерывные 

функции. 

Производная 

 20   1    
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9 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 5   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136   10   0   

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Исследование 

функций с 

помощью 

производной 

22   1    

2 
Первообразная и 

интеграл 
 12   1    

3 

Графики 

тригонометрически

х функций. 

Тригонометрически

е неравенства 

14   1    

4 

Иррациональные, 

показательные и 

логарифмические 

неравенства 

24   1    

5 Комплексные числа  10   1    

6 
Натуральные и 

целые числа 
 10   1    

7 

Системы 

рациональных, 

иррациональных 

показательных и 

12   1    
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логарифмических 

уравнений 

8 
Задачи с 

параметрами 
 16   1    

9 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 16   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136   10   0   

ГЕОМЕТРИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 
Введение в 

стереометрию 
 23   1    

2 

Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве 

6   1    

3 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве 

8     

4 

Перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей в 

пространстве 

25     
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5 Углы и расстояния  16   1    

6 Многогранники  7   1    

7 
Векторы в 

пространстве 
 12     

8 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

5   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102   6   0   

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Аналитическая 

геометрия 
 15   1    

2 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

15   1    

3 
Объём 

многогранника 
 17   1    

4 Тела вращения  24   1    

5 

Площади 

поверхности и 

объёмы круглых 

тел 

9   1    

6 Движения  5   1    

7 Повторение, 

обобщение и 
17   2    
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систематизация 

знаний 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

102   8   0   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТЬ  И 

СТАТИСТИКА 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Представление 

данных и 

описательная 

статистика 

4     

2 

Случайные опыты 

и случайные 

события, опыты с 

равновозможным

и элементарными 

исходами 

3    1   

3 

Операции над 

событиями, 

сложение 

вероятностей 

3     

4 

Условная 

вероятность, 

дерево случайного 

опыта, формула 

полной 

вероятности и 

независимость 

событий 

6     
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5 
Элементы 

комбинаторики 
 4     

6 

Серии 

последовательных 

испытаний 

 3    1   

7 

Случайные 

величины и 

распределения 

 6     

8 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 5   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   2   2   
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Математическое 

ожидание 

случайной 

величины 

 4     

2 

Дисперсия и 

стандартное 

отклонение 

случайной 

величины 

4    1   

3 
Закон больших 

чисел 
 3    1   

4 

Непрерывные 

случайные 

величины 

(распределения) 

 2     

5 
Нормальное 

распределения 
 2    1   

6 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

19   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   2   3   

 



183 
 

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно – программа по информатике, информатика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по информатике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

информатики, характеристику психологических предпосылок к её изучению 

обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по информатике 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения.  

Пояснительная записка. 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом 

уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

его структурирование по разделам и темам, определяет распределение его по 

классам (годам изучения). 
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Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной 

итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для 

составления авторских учебных программ и учебников, поурочного 

планирования курса учителем. 

 Информатика на уровне среднего общего образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

 Курс информатики на уровне среднего общего образования является 

завершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области 

информатики и информационно-коммуникационных технологий, он опирается 

на содержание курса информатики уровня основного общего образования и 

опыт постоянного применения информационно-коммуникационных 

технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре 

тематических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства 

компьютеров и других элементов цифрового окружения, включая 

компьютерные сети, использование средств операционной системы, работу в 
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сети Интернет и использование интернет-сервисов, информационную 

безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя 

понятийный аппарат информатики, вопросы кодирования информации, 

измерения информационного объёма данных, основы алгебры логики и 

компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие 

алгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков 

реализации программ на выбранном языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 

информационных технологий, реализованных в прикладных программных 

продуктах и интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа 

данных, использование баз данных и электронных таблиц для решения 

прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они 

включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области;  

умение решать типовые практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области;  

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом 

уровне для уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего 

развития информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 
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конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 

классах должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, информационных 

и коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь 

критериев с определённой системой ценностей, проверять на достоверность и 

обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе, понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики – 68 

часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих 

профилей: 

естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие 

сферы деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие; 
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социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на 

профессии, связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, 

управлением, предпринимательством и другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на 

обучающихся, чей выбор не соответствует в полной мере ни одному из 

утверждённых профилей. 

 Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку 

обучающихся, ориентированных на те специальности, в которых 

информационные технологии являются необходимыми инструментами 

профессиональной деятельности, участие в проектной и исследовательской 

деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой, 

возможность решения задач базового уровня сложности Единого 

государственного экзамена по информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения 

может быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей 

программы и поурочного планирования. 

Содержание обучения в 10 классе. 

Цифровая грамотность. 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами 

и другими компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор 

конфигурации компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные 

вычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного 

обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения 
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мобильных устройств. Операционная система. Понятие о системном 

администрировании. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и 

обработки данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий 

и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по 

выбранной специализации. Системы автоматизированного проектирования.  

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и 

цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. 

Коммерческое и некоммерческое использование программного обеспечения и 

цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством 

Российской Федерации, за неправомерное использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. 

 Теоретические основы информатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного 

представления информации. Двоичное кодирование. Равномерные и 

неравномерные коды. Условие Фано. Подходы к измерению информации. 

Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению информации, 

определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между размером 

алфавита и информационным весом символа (в предположении о 

равновероятности появления символов), связь между единицами измерения 

информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к измерению информации, определение бита с 

позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, 

канал связи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. 

Скорость передачи данных по каналу связи. Хранение информации, объём 

памяти. Обработка информации. Виды обработки информации: получение 
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нового содержания, изменение формы представления информации. Поиск 

информации. Роль информации и информационных процессов в окружающем 

мире.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы 

управления. Управление как информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в 

позиционных системах счисления. Свойства позиционной записи числа: 

количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы 

счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы счисления в 

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

Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. 

Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, перевод 

чисел между этими системами. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.  

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. 

Стандарт UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма 

текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового 

графического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования 

цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных 

при заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы 

истинности логических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», 

«импликация», «эквиваленция». Логические выражения. Вычисление 

логического значения составного высказывания при известных значениях 
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входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических 

выражений. Логические операции и операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования 

логических выражений. Логические функции. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Логические элементы компьютера. 

Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических элементах по 

логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме. 

Информационные технологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка 

орфографии и грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом 

процессоре. Использование стилей. Структурированные текстовые документы. 

Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная работа с документом. 

Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. 

Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических 

ссылок. Оформление списка литературы.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других 

устройств.). Графический редактор. Обработка графических объектов. 

Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование 

мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ.  

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Цифровая грамотность. 
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Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система 

доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое 

хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 

Геоинформационные системы. Геолокационные сервисы реального времени 

(например, локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – 

организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной 

информации. Открытые образовательные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности. Средства защиты информации в 

компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных 

системах. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных 

устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. 

Антивирусные программы. Организация личного архива информации. 

Резервное копирование. Парольная защита архива.  

Информационные технологии и профессиональная деятельность. 

Информационные ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики. 
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Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических 

задач, связанных с анализом графов (построение оптимального пути между 

вершинами графа, определение количества различных путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной 

информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии 

игры в табличной форме. Выигрышные стратегии.  

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов 

окружающего мира. 

Алгоритмы и программирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, 

Python, Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы 

данных: целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. 

Составные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование 

таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной 

числовой последовательности (вычисление сумм, произведений, количества 

элементов с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в 

позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом перебора 
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(поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа 

на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка 

программирования для обработки символьных строк.  

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами 

массива с однократным просмотром массива: суммирование элементов 

массива, подсчёт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих 

заданному условию, нахождение наибольшего (наименьшего) значения 

элементов массива, нахождение второго по величине наибольшего 

(наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов 

массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки 

(например, метод пузырька, метод выбора, сортировка вставками). 

Подпрограммы.  

Информационные технологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность 

решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка 

качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, 

визуализация данных, интерпретация результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.  

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-

математического моделирования: постановка задачи, разработка модели, 

тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 

моделирования.  

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.  
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Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с 

готовой базой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и 

фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к 

многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 

распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, 

распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в 

компьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта в 

обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в 

робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем. 

Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне 

среднего общего образования. 

Личностные результаты отражают готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

средствами учебного предмета основных направлений воспитательной 

деятельности. В результате изучения информатики на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 
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осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права 

и информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России 

в науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в 

жизни современного общества; 

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 сети 

Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе 

основанные на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 
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готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях информатики и научно-технического прогресса, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей информационно-

коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, 

информационных процессов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
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внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы сформированы 

метапредметные результаты, отраженные в универсальных учебных действиях, 

а именно – познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  
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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;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей;  
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выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, 

аргументированно вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 
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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, 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; 
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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. 

Предметные результаты освоения программы по информатике базового 

уровня в 10 классе.  

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней 

процессов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», 

«информационный процесс», «система», «компоненты системы», «системный 

эффект», «информационная система», «система управления»; 
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владение методами поиска информации в сети Интернет, умение 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры 

источников их получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития 

компьютерных технологий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными 

видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной 

специализации;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание 

правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и 

материалов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов 

информации, умение определять информационный объём текстовых, 

графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений (префиксные коды);  

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять 

представление заданного натурального числа в различных системах счисления, 

выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных сервисов; 

Предметные результаты освоения программы по информатике базового 

уровня в 11 классе. 
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 В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире, об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов 

и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, 

предотвращающих незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять 

кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и 

символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке 

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

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять 

без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, 

включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных 

данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач, 

использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, 

функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке 

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

алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: 

представление числа в виде набора простых сомножителей, нахождение 

максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в 

системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление 

обобщённых характеристик элементов массива или числовой 
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последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми 

полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять 

разработанную базу данных, умение использовать электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение 

уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ 

результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие 

модели моделируемому объекту или процессу, представлять результаты 

моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с 

использованием различных цифровых технологий, понимание возможностей 

цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных 

сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий искусственного 

интеллекта в различных областях, наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНФОРМАТИКА 10 КЛАСС  

№ 

п/п  
Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
Всего  Контрольные Практические 
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 программы  

 

 работы  

 

работы  

 

ресурсы  

 

Раздел 1.Цифровая грамотность 

1.1 

Компьютер: 

аппаратное и 

программное 

обеспечение, 

файловая система 

6     

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Теоретические основы информатики 

2.1 

Информация и 

информационные 

процессы 

 5     

2.2 

Представление 

информации в 

компьютере 

 8     

2.3 
Элементы 

алгебры логики 
 8   1    

Итого по разделу  21   

Раздел 3.Информационные технологии 

3.1 

Технологии 

обработки 

текстовой, 

графической и 

мультимедийной 

информации 

7   2    

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   3   0   
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНФОРМАТИКА 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1.Цифровая грамотность 

1.1 

Сетевые 

информационные 

технологии 

 5     

1.2 

Основы 

социальной 

информатики 

 3     

Итого по разделу  8   

Раздел 2.Теоретические основы информатики 

2.1 
Информационное 

моделирование 
 5   1    

Итого по разделу  5   

Раздел 3.Алгоритмы и программирование 

3.1 

Алгоритмы и 

элементы 

программировани

я 

 11   1    

Итого по разделу  11   

Раздел 4.Информационные технологии 

4.1 
Электронные 

таблицы 
 6     

4.2 Базы данных  2     

4.3 Средства 

искусственного 
 2   1    
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интеллекта 

Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   3   0   

 

 

 

 

 

2.1.6.Рабочая программа по учебному предмету «История» 

(базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по истории, история) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

истории. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по истории разработана с целью оказания методической 

помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части ООП СОО. 

 Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 
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распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

 Место истории в системе среднего общего образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

 Целью школьного исторического образования является формирование 

и развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная 

организация вправе использовать материалы всероссийского 

просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
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 Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям 

современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей 

истории XX – начала XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – 

будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной 

информации, развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных 

курсах – приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 

позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 

10–11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.  
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 Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в 

пределах одного класса может варьироваться. 

 Содержание обучения в 10 классе. 

 Всеобщая история. 1914–1945 гг.  

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и 

периодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI вв. 

Ключевые процессы и события Новейшей истории. Место России в мировой 

истории ХХ – начала XXI вв. 

 Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

 Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический 

прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения: 

либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный 

союз, Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ 

вв. 

 Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. 

Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. 

Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем 

ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну 

Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые 

методы ведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение 
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населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост 

антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на 

Западном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. 

Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и 

социальные последствия Первой мировой войны. 

 Мир в 1918–1939 гг.  

 От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в 

Европе. Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. 

Парижская мирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. 

Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. 

 Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.  

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход 

лейбористов к власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения 

в Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение 

тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой 

экономический кризис 1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. 

Проявления и социально-политические последствия кризиса. «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. 
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Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического 

кризиса. Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход 

нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политическая система, 

экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка 

Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 

1920–1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и 

Народного фронта. Приход к власти и политика правительств Народного 

фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в 

Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских держав в 

отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Поражение Испанской Республики. 

 Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг.  

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. 

Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной 

Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская 

война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформы 

и революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт 

в Чили. 

 Международные отношения в 1920–1930-х гг.  

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. 

Советское государство в международных отношениях в 1920-х гг. 
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(Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход СССР из 

дипломатической изоляции). Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против 

Китая (1931–1933). Итало-эфиопская война (1935 г.). Инициативы СССР по 

созданию системы коллективной безопасности. Агрессивная политика 

Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика 

«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-

китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский 

договор о ненападении и его последствия. 

 Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, 

биология, медицина и другие). Технический прогресс в 1920–1930-х гг. 

Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной 

культуре. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой 

трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. 

Массовая культура. Олимпийское движение. 

 Вторая мировая война.  

 Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические 

планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная 

война». Советско-финляндская война и ее международные последствия. 
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Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом 

океане. Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; 

план «Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход 

событий на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск 

на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование 

Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

 Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. 

Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

 Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. 

Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». 

 Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта 

в Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 

1944–1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против 

оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции 

руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская 

конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские 

атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну 

против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 
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Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

 Обобщение. 

 История России. 1914–1945 гг.  

Введение. Россия в начале ХХ в. 

 Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской 

революции (1914–1922 гг.). 

 Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало 

морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки 

в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 
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 Великая российская революция (1917–1922 гг.). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от 

свержения самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: 

Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. 

Февраль–март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты.Весна – лето 1917 г.: зыбкое равновесие 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. 

Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. 

Выступление Л.Г. Корнилова против Временного правительства. 

Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как 

политический деятель. 

 Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и 

социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и 

принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 
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Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание 

нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. 

ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

 Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – 

весной 1918 г. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и 

белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, административное распределение товаров и услуг. 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый 

террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в 

пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о 

земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов 
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России и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

 Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни 

общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Проблема массовой детской 

беспризорности. 

 Наш край в 1914–1922 гг.  

 Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

 СССР в годы нэпа (1921–1928 гг.).  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие 

Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 
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Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 

СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по 

вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за 

власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

 Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. 
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Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы.  

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий 

курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда 

и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

 Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  
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«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Основные направления в литературе и архитектуре. Достижения в области 

киноискусства. Советский авангард. Создание национальной письменности и 

смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. 

Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934 г.) и 

первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля 

над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм. Литература и 

кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным 

ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. 
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Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь 

в деревне. 

 Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о 

ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

 Наш край в 1920–1930-е гг.  

 Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)  

 Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.)  

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 

дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 
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советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой – весной 1942 г. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 

и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». 

Нацистская пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения. 

 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 гг.)  

Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. 
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

Армии летом – осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Антисоветские национальные военные формирования в 

составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

 Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в 

советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. 
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Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – 

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 

связи с союзниками. 

 Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)  

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча на 

Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. Депортации репрессированных народов. 

Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 
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Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери. Изменение политической карты мира. 

 Наш край в 1941–1945 гг.  

 Обобщение. 

Содержание обучения в 11 классе. 

 Всеобщая история. 1945–2022 гг.  

 Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-

технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание 

биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств. 

 Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале 

XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и 

образование двух германских государств. Совет экономической 

взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и 

ОВД). 

 Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 

Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы 

и республиканцы у власти: президенты США и повороты политического 

курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за 

гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя 
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политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений 

с СССР, Российской Федерацией. 

 Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в 

первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление 

социально ориентированной рыночной экономики. Германское 

«экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 

Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской 

интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» 

социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, 

Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. 

Европейский союз. 

 Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 

начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 

коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы 

социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953 г.), 

Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская 

весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование 

новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. 

Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

 Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: 

проблемы и пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и 

Африки. 
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 Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная 

борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: 

провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и 

маоизм; экономические реформы конца 1970-х – 1980-х гг. и их последствия; 

современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с 

разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 

независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного 

индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от 

поражения к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское 

«экономическое чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная 

Корея). 

 Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-

х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль 

внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. 

Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале XXI в. 

«Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 

Гражданская война в Сирии. 

 Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 

независимости («год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. 

Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. 
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Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее 

падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

 Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы 

внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. Революция на 

Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. 

Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый 

поворот» в конце ХХ в. 

 Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 

1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в 

годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в 

Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание 

Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой 

половине 1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 

г. и ввод войск государств – участников ОВД в Чехословакию. 

Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об 

ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике 

холодной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский 

проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического 

мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и 
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Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и 

восточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР на 

международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От 

биполярного к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная 

интеграция. Россия в современном мире: восстановление лидирующих 

позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на 

международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в 

начале XX в. 

 Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная 

физика, химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. 

Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области 

космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – 

начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. 

Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. 

Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. 

Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

 Современный мир.  

Глобальные проблемы человечества. Существование и 

распространение ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и 

экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

 Обобщение. 
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История России. 1945–2022 гг.  

Введение. 

СССР в 1945–1991 гг.  

 СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. 

Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 

г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. 
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Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 

Корее. 

 СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства 

к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, 

экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа 

личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти 

Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие 

железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. 

Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 
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космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения 

в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 

системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем 

и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

 Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 



234 
 

Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. 

Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных 

деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские 

игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 

другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые 

конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
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Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.).  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, 

в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. I съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их 

лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 
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Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских 

лидеров и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние 

союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания 

нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. 

Распад структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. 

Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 
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Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг.  

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999 гг.).  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 

1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных 

соглашений центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов 

Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  
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Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств 

массовой информации (далее – СМИ). Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения 

в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР 

на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 

Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 

негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и 

внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных 

округов. Восстановление единого правового пространства страны. 
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Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение 

(2018 г.) реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные 

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и 

преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и 

переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и 

реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского 

моста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы (2020 

г.).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная 

и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его 

результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI 

Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи российских 
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спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой 

сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новой 

Концепции внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее 

реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с 

международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса 

(с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским 

границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных 

соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. 

Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство 

России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом 

сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. 

Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция 

по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность 

«Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики 
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России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 

последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 

Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их 

союзниками политических и экономических санкций против России и их 

последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи 

зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. 

Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в 

современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских 

ученых и недостаточная востребованность результатов их научной 

деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации 

и массовая культура. 

Наш край в 1992–2022 гг.  

Итоговое обобщение.  

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования. 
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К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в 

российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание исторического 

значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

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

убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление 

и принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 

духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 
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ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества; понимание значения личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 

основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России;  

 4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для личности и 

общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к 

миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности как источника развития человека и 

общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
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7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического 

опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и 

негативных проявлений; сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: 

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать 

свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 

исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, 

умение принимать ответственность за свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 
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человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных 

навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими 

людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом 

позиций и мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

определять познавательную задачу;  
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намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического 

материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в 

форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и 

настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, 

выявляя общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного 

исследования в современном общественном контексте.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, 
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интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и 

интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника (по 

предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия 

их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и 

коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, 

требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 

современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том 

числе межкультурного, в образовательной организации и социальном 

окружении;  
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аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных 

целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои 

действия с другими членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной 

работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 

действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 

намеченный план действий и другие;  

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, 

рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в 

свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны 

в учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего 
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поколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить 

конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и 

социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений 

страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение 

Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 

операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 
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с использованием фактического материала, в том числе, используя источники 

разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале 

XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ 

– начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по 

истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв.; сопоставлять 
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информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в ХХ – начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и 

всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

121.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов 

изучения истории на уровне среднего общего образования является усвоение 

обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют 

структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных 

результатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с 

учётом того, что достижения предметных результатов предполагает не 

только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI 

вв., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей 
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страны с древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков 

истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических 

событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, 

связанных с актуальным историческим материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История 

России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская 

революция. Первые преобразования большевиков. Гражданская война и 

интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы 

революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 

пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый 

героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная 

миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе; 

5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 

культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 
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6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая 

история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: 

причины, участники, основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-

Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее 

проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. 

Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное 

развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, 

итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 

систему. 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 
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Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно 

связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 

процессов истории России 1914–1945 гг., умением верно интерпретировать 

исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 

фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 

достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–

1945 гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 

гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1914–1945 гг. 
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Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

1914–1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–

1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их 

деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в 

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории 

России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и 

терминов из истории России, и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая 

учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно 

использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 

подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг. с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ 

жизни людей в России и других странах в 1914–1945 гг., анализируя 

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1914–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их 

создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, 

особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 
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определять и объяснять с использованием фактического материала свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения или опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и всемирной истории 1914–1945 гг.; сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 
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обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по 

самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
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делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его 

создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, 

соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 
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определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, 

явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции 

автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную 

основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится 

и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 

исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

(определять авторство, время создания, события, связанные с историческими 

источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный 

и аудиовизуальный исторический источник. 
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Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 
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осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом 

источнике исторической информации, характерные признаки описываемых 

событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, 

обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической 

картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую 

карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух 

или более исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты 

(схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 
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на основании информации, представленной на карте/схеме по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение 

исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), 

социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с 

информацией из аутентичных исторических источников и источников 

исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других 

исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, 

схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для 

участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в 

том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 
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современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 

использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 

результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 

страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального государства, 

знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

посвященном проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 

1914–1945 гг., создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого 

этикета. 
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Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 

важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений 

народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 

приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 

народа при защите Отечества. 

 Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в 1914–1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции; 
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2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская 

революция. Первые преобразования большевиков. Гражданская война и 

интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы 

революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 

пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый 

героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная 

миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: 

причины, участники, основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-

Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее 

проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. 

Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное 

развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, 

итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
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Структура предметных результатов включает следующий перечень 

знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.,  

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в 

данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов истории 

России 1914–1945 гг. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине 

и других важнейших событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно 

связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 

процессов истории России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать 
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исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 

фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 

достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1945–

2022 гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 

гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1945–2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 
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называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–

2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать значение их 

деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в 

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории 

России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и 

терминов из истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая 

учебные тексты  

и (или) дополнительные источники информации; корректно 

использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 

подготовке конспекта, реферата; 
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по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всемирной истории 1945–2022 гг. с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ 

жизни людей в России и других странах в 1945–2022 гг., анализируя 

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1945–2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их 

создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, 

особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; 
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формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и всемирной истории 1945–2022 гг.; сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности (корректности) сравнения событий, явлений, процессов, 

взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1945–

2022 гг.; 
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сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. по 

самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в 1945–2022 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 
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излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945–2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории 

России и всемирной истории 1945–2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его 

создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, 

соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, 

явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 
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анализировать письменный исторический источник по истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции 

автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную 

основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится 

и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 

исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. 

(определять авторство, время создания, события, связанные с историческими 

источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный 

и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, 
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средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 
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Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом 

источнике исторической информации, характерные признаки описываемых 

событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, 

обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической 

картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую 

карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух 

или более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; оформлять результаты анализа исторической 

карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить сравнение 

исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), 
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социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 

(схеме) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией 

из аутентичных исторических источников и источников исторической 

информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других 

исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, 

схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для 

участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945–2022 гг., в 

том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 
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Достижение данного предметного результата предполагает 

использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 

результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 

страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального государства, 

знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

посвященном проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 

1945–2022 гг., создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого 

этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 

важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений 

народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945 – 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 

приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 

народа при защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в 1945–2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 

культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. 
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Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада;  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество;  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. 

Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей 

страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов истории 

России 1945–2022 гг. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Раздел 1.Введение 

1.1 Введение  1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2.Мир накануне и годы Первой мировой войны 

2.1 

Мир накануне 

Первой мировой 

войны 

 1     

2.2 

Первая мировая 

война. 1914 – 

1918 гг. 

 2     

Итого по разделу  3   

Раздел 3.Мир в 1918—1938 гг. 

3.1 

Распад империй и 

образование 

новых 

национальных 

государств в 

Европе 

 1     

3.2 

Версальско-

Вашингтонская 

система 

международных 

отношений 

 1  1   

3.3 Страны Европы и 

Северной 
 6     
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Америки в 1920-е 

гг. 

3.4 

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки в 1918 – 

1930 гг. 

 2     

3.5 

Международные 

отношения в 

1930-е гг. 

 1     

3.6 

Развитие науки и 

культуры в 1914 

– 1930-х гг. 

 2     

3.7 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Мир в 1918 

– 1938 гг.» 

 1     

Итого по разделу  14   

Раздел 4.Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 

4.1 
Начало Второй 

мировой войны 
 2     

4.2 

Коренной 

перелом. 

Окончание и 

важнейшие итоги 

Второй мировой 

войны 

 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 5.Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 

5.1 

Повторение и 

обобщение по 

курсу «Всеобщая 

история. 1914 – 

1945 гг.» 

 1     
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Итого по разделу  1   

История России. 1914—1945 годы 

Раздел 1.Россия в 1914 – 1922 гг. 

1.1 

Россия и мир 

накануне Первой 

мировой войны 

 2     

1.2 
Россия в Первой 

мировой войне 
 2     

1.3 

Российская 

революция. 

Февраль 1917 г. 

 1     

1.4 

Российская 

революция. 

Октябрь 1917 г. 

 1     

1.5 

Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков 

 2     

1.6 
Гражданская 

война 
 2     

1.7 

Революция и 

Гражданская 

война на 

национальных 

окраинах 

 1     

1.8 

Идеология и 

культура в годы 

Гражданской 

войны 

 1     

1.9 
Наш край в 1914 

– 1922 гг. 
 1     

1.10 
Повторение и 

обобщение по 

теме «Россия в 

 1     
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1914 – 1922 гг.» 

Итого по разделу  14   

Раздел 2.Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

2.1 СССР в 20-е годы  6     

2.2 

«Великий 

перелом». 

Индустриализаци

я 

 1     

2.3 

Коллективизация 

сельского 

хозяйства 

 1     

2.4 СССР в 30-е годы  7     

2.5 
Наш край в 1920 

– 1930-е гг. 
 1     

2.6 

Повторение и 

обобщение по 

разделу 

«Советский Союз 

в 1920 – 1930-е 

гг.» 

 1     

Итого по разделу  17   

Раздел 3.Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

3.1 
Первый период 

войны 
 4     

3.2 

Коренной 

перелом в ходе 

войны 

 2     

3.3 

«Десять 

сталинских 

ударов» и 

изгнание врага с 

территории 

 1     
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СССР 

3.4 
Наука и культура 

в годы войны 
 1     

3.5 

Окончание 

Второй мировой 

войны 

 4  1   

3.6 
Наш край в 1941 

– 1945 гг. 
 1     

3.7 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Великая 

Отечественная 

война 1941 – 

1945 гг.» 

 1     

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68  2  0   

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

Раздел 1.Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 
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1.1 

Введение. Мир 

во второй 

половине XX в. 

– начале XXI в. 

 1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2.США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в. 

2.1 

США и страны 

Западной 

Европы во 

второй 

половине ХХ – 

начале XXI вв. 

 4     

2.2 

Страны 

Центральной и 

Восточной 

Европы во 

второй 

половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 2     

Итого по разделу  6   

Резерв 1 1 

Раздел 3.Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - 

начале XXI в. 

3.1 

Страны Азии во 

второй 

половине ХХ в. 

– начале ХХI в. 

 4     

3.2 

Страны 

Ближнего и 

Среднего 

Востока во 

второй 

половине ХХ в. 

– начале ХХI в. 

 1     

3.3 Страны  1     
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Тропической и 

Южной 

Африки. 

Освобождение 

от 

колониальной 

зависимости 

3.4 

Страны 

Латинской 

Америки во 

второй 

половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 1     

3.5 

Повторение и 

обобщение по 

разделу 

«Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки во 

второй 

половине ХХ в. 

- начале XXI в.» 

 1     

Итого по разделу  8   

Раздел 4.Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

4.1 

Международны

е отношения в 

конце 1940-е – 

конце 1980-х гг. 

 2     

4.2 

Международны

е отношения в 

1990-е – 2023 г. 

 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 5.Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

5.1 Наука и 

культура во 
 2     
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второй 

половине ХХ в. 

– начале ХХI в. 

5.2 

Глобальные 

проблемы 

современности 

 1     

Итого по разделу  3   

Раздел 6.Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало 

XXI века» 

6.1 

Повторение и 

обобщение по 

курсу 

«Всеобщая 

история. 1945 

год — начало 

XXI века» 

 1     

Итого по разделу  1   

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1.Введение 

1.1 Введение  1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2.СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 

СССР в 

послевоенные 

годы 

 8    

2.2 
СССР в 1953 – 

1964 гг. 
 11    

2.3 
СССР в 1964 - 

1985 гг. 
13    

2.4 
СССР в 1985 – 

1991 гг. 
 11    
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2.5 
Наш край в 

1945 – 1991 гг. 
 1     

2.6 

Обобщение по 

теме «СССР в 

1964 – 1991 гг.» 

4    

Итого по разделу 48  

Раздел 3.Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

3.1 

Российская 

Федерация в 

1990-е гг. 

9    

3.2 
Россия в ХХI 

веке 
 14    

3.3 
Наш край в 

1992 - 2022 гг. 
 1     

3.4 

Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Российская 

Федерация в 

1992 – начале 

2020-х гг.» 

 1     

Итого по разделу  25  

Резерв 1 1 

Раздел 4.Итоговое обобщение 

4.1 
Итоговое 

обобщение 
 1     

Итого по разделу  1   

Резерв 2  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

102 2  0   
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ПРОГРАММЕ 

 

 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(углублённый уровень).  

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 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 
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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 
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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 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: 
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 в

оспитание 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; 

 р

азвитие 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; 

 о

своение 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; 

 р

азвитие 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; 

 о

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
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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; 

 о

богащение опыта применения полученных знаний и умений в различных 

областях общественной жизни и в сферах межличностных отношений, 

создание условий для освоения способов успешного взаимодействия с 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами и решения значимых для личности задач, 

реализации личностного потенциала; 

 р

асширение 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 классеПоследовательность 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. 
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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 средств массовой информации на массовое и индивидуальное 
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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. 
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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 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». 
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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 
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экономики. Производство. Факторы производства и факторные доходы. 

Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, 

предприятия, государство. Потребление, сбережения, инвестиции. 

Экономические отношения и экономические интересы. Рациональное 

поведение людей в экономике. Экономическая свобода и социальная 

ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное 

ценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное 

предложение, величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон 

предложения. Эластичность спроса и эластичность предложения. 

Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Товары 

Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных 

структур. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. 

Государственная политика Российской Федерации по поддержке и защите 

конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая 

рента. Рынок капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. 

Дисконтирование. Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок 

труда. Занятость и безработица. Государственная политика регулирования 

рынка 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. 
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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 
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экономического неравенства. Мультипликаторы бюджетной политики. 

Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской 

Федерации. Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика 

государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные 

макроэкономические показатели: валовой национальный продукт (ВНП), 

валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между 

показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний 

продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы 

экономического цикла. Причины циклического развития экономики. 

Значение совокупного спроса и совокупного предложения для циклических 

колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя 

торговля. Сравнительные преимущества в международной торговле. 

Государственное регулирование внешней торговли. Экспорт и импорт 

товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный 

баланс. Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности 

профессиональной деятельности в экономической сфере. 

 Содержание обучения в 11 классеПоследовательность 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. 
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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 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. 
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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. 
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Институт законодательной власти. Делегирование властных 

полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные функциии 

направления политики государства. Понятие бюрократии. Особенности 

государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское 

общество. Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной 

власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего 

избирательного права. Избирательный процесс и избирательные системы. 

Избирательная система Российской Федерации. Избирательная кампания. 

Абсентеизм, его причины и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, 

цели и функции политических партий. Партийные системы. Становление 

многопартийности в Российской Федерации. Общественно-политические 

движения в политической системе демократического общества. Группы 

интересов. Группы давления (лоббирование). 

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. 
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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. 
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Конституционное право России, его источники. Конституция 

Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Гражданство как политикоправовой институт. Гражданство Российской 

Федерации: понятие, принципы, основания приобретения. Гарантии и защита 

прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте 

Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус 

субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в 

Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий 

между органами публичной власти в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок 

формирования и функции. Правительство Российской Федерации и 

федеральные органы исполнительной власти: структура, полномочия и 

функции. Судебная система Российской Федерации, её структура, 

конституционные принципы правосудия. Конституционное 

судопроизводство. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Конституционные основы деятельности правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

система, порядок формирования и функции. Конституционно-правовые 

основы местного самоуправления в России. 
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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 
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обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты 

административного права. Государственная служба и государственный 

служащий. Противодействие коррупции в системе государственной службы. 

Административное правонарушение и административная ответственность, 

виды наказаний в административном праве. Административная 

ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и 

охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. 

Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Права и обязанности потребителей финансовых услуг.  

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав 

преступления. Виды преступлений. Уголовная ответственность, виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность за коррупционные 

преступления. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского 

судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского 

процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного 

судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 
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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: 

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; 
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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; 
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способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, потребность в физическом 

совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
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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: 

самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 



313 
 

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; 
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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: 

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; 
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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 
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представления и визуализации, включая статистические данные, графики, 

таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов 

и форм представления, в том числе полученной из интернет-источников, её 

соответствие правовым и моральноэтическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

 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; 
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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 позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 
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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 
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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 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; 
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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 
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проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать 

теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками 

презентации результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать 

собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, самооценки, 

самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при 

решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 

конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими 

положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной 

психологии», «Основы экономической науки», включая положения о 

влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах 

манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках в 

рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и 

недостоверных сведений при работе с социальной информацией, 

возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, 

выборе рациональных способов поведения людей в экономике в условиях 

ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в 

экономической сфере, практике поведения на основе 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 
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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 
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Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного 

самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о 

ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, 

многообразии социальных институтов, включая семью, образование, 

религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства 

массовой информации, институты социальной стратификации, базовые 

политические институты, включая государство и институты государственной 

власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 

власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного 

управления, институты всеобщего избирательного права, политических 

партий и общественных организаций, представительства социальных 

интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, институты права, включая непосредственно право 

как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, 

отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии 

различных социальных институтов, об изменении их состава и функций в 

процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского 

общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах 

разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая 

возможности цифровой среды; применять методы научного познания 

социальных процессов и явлений, включая методы: социологии, такие как 

социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и 

социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-

ценностный подход, структурнофункциональный анализ, системный, 

институциональный, социальнопсихологический подход; правоведения, 
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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 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, 
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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 
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образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах 

массовой информации, мировых и национальных религиях, политике как 

общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности 

политической власти, политических нормах и ценностях, политических 

конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом 

обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии 

средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав 

человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на 

результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правового 

регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о 

причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, 

стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными 

институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав 

человека и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, 

уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1.Социальные науки и их особенности 

1.1 

Социальные науки 

в системе научного 

знания. 

Особенности 

социального 

познания 

 4     

Итого по разделу  4   

Раздел 2.Введение в философию 

2.1 

Общество как 

система. Динамика 

и многообразие 

процессов развития 

общества 

4     

2.2 

Общественный 

прогресс. Процессы 

глобализации 

 4     

2.3 

Сущность человека. 

Духовное и 

материальное в 

человеке 

2     

2.4 

Сознание. 

Массовое сознание 

и его особенности 

3     

2.5 
Деятельность как 

способ 

существования 

2     
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людей 

2.6 

Теория познания. 

Истина и её 

критерии 

4     

2.7 

Научное знание и 

его характерные 

черты 

2     

2.8 

Духовная жизнь 

человека и 

общества 

6     

2.9 

Направления 

духовной 

деятельности. 

Формы духовной 

культуры 

4     

2.10 
Этика и этические 

нормы 
 4     

2.11 

Представление 

результатов 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

2     

2.12 

Повторительно-

обобщающие уроки 

по разделу 

«Введение в 

философию» 

2   0.5    

Итого по разделу  39   

Раздел 3.Введение в социальную психологию 

3.1 

Социальная 

психология как 

наука 

 2     

3.2 
Общество и 

личность в 

социальной 

6     
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психологии 

3.3 
Социальная 

психология групп 
 6     

3.4 

Общение и 

социальное 

взаимодействие 

 6     

3.5 

Психологическое 

образование и 

профессиональная 

деятельность 

социального 

психолога 

2     

3.6 

Представление 

результатов 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

2     

3.7 

Повторительно-

обобщающие уроки 

по разделу 

«Введение в 

социальную 

психологию» 

2   0.5    

Итого по разделу  26   

Раздел 4.Введение в экономическую науку 

4.1 

Экономика как 

наука и сфера 

деятельности 

человека 

4     

4.2 

Экономическая 

деятельность и её 

субъекты 

5     

4.3 Институт рынка  6     

4.4 Рынки и ресурсы  6     
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4.5 

Институт 

предпринимательст

ва 

 4     

4.6 
Фирмы в 

экономике 
 4     

4.7 
Финансовые 

институты 
 8     

4.8 
Государство в 

экономике 
 9     

4.9 

Основные 

макроэкономически

е показатели 

 6     

4.10 
Международная 

экономика 
 6     

4.11 

Представление 

результатов 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

2     

4.12 

Повторительно-

обобщающие уроки 

по разделу 

«Введение в 

экономическую 

науку» 

2   0.5    

Итого по разделу  62   

Итоговое повторение  5   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136   3.5   0   

 11 КЛАСС  

№ 

п/

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательныВсег Контрольны Практически
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п  

 

программы  

 

о  

 

е работы  

 

е работы  

 

е ресурсы  

 

Раздел 1.Введение в социологию 

1.1 
Социология как 

наука 
 2     

1.2 

Социальная 

структура и 

социальная 

стратификация 

3     

1.3 

Субъекты 

общественных 

отношений 

 6     

1.4 

Социальные 

институты семьи, 

образования, 

религии, СМИ 

6     

1.5 

Положение 

личности в 

обществе 

 9     

1.6 

Социологическое 

образование и 

профессиональна

я деятельность 

социолога 

2     

1.7 

Представление 

результатов 

проектно- 

исследовательско

й деятельности 

2     

1.8 

Повторительно-

обобщающие 

уроки по разделу 

«Введение в 

социологию» 

2   0.5    
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Итого по разделу  32   

Раздел 2.Введение в политологию 

2.1 
Политология как 

наука 
 2     

2.2 
Политика и 

общество 
 4     

2.3 

Политическая 

власть. 

Политическая 

система. Роль 

государства в 

политической 

системе 

5     

2.4 

Институты 

государственной 

власти в 

Российской 

Федерации 

6     

2.5 

Институты 

представительств

а социальных 

интересов в 

Российской 

Федерации 

4     

2.6 

Политическая 

культура и 

политическое 

сознание 

3     

2.7 
Политический 

процесс 
 4     

2.8 

Политологическо

е образование и 

профессиональна

я деятельность 

политолога 

2     
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2.9 

Представление 

результатов 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

2     

2.10 

Повторительно-

обобщающие 

уроки по разделу 

«Введение в 

политологию» 

2   0.5    

Итого по разделу  34   

Раздел 3.Введение в правоведение 

3.1 

Юридическая 

наука: этапы и 

основные 

направления 

развития 

2     

3.2 

Право как 

социальный 

институт. 

Система права 

4     

3.3 

Связь права и 

государства. 

Правотворчество 

и 

законотворчество 

4     

3.4 

Правовая 

культура. 

Правоотношения 

и 

правонарушения. 

Юридическая 

ответственность 

 6     

3.5 

Основы 

конституционног

о права 

 2     
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3.6 

Права, свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина в 

Российской 

Федерации 

5     

3.7 

Конституционно-

правовой статус 

России как 

федеративного 

государства. 

Органы власти в 

Российской 

Федерации 

 4     

3.8 

Основные 

отрасли частного 

права 

 10     

3.9 

Основные 

отрасли 

публичного права 

 8     

3.10 

Основные 

отрасли 

процессуального 

права 

 7     

3.11 
Международное 

право 
 2     

3.12 

Юридическое 

образование и 

профессиональна

я деятельность 

юриста 

2     

3.13 

Представление 

результатов 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

2     
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3.14 

Повторительно-

обобщающие 

уроки по разделу 

«Введение в 

правоведение» 

2   0.5    

Итого по разделу  60   

Итоговое повторение  10   2.5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136   4   0   

 

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «География» 

(базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по географии, география) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

географии. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по географии составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации образовательной программы среднего общего 

образования.  

 Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 
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 Программа по географии даёт представление о целях обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы среднего общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на 

формирование базовых теоретических знаний особое внимание уделено 

формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации 

географической информации, использованию геоинформационных систем и 

глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной 

познавательной деятельности с использованием различных источников. 

Программа по географии даёт возможность дальнейшего формирования у 

обучающихся функциональной грамотности – способности использовать 

получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

 География является одним из учебных предметов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в области 

естественных и общественных наук.  

 В основу содержания географии положено изучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, 

фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления 
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о роли России в современном мире. Факторами, определяющими 

содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что 

позволило более чётко представить географические реалии происходящих в 

современном мире геополитических, межнациональных и 

межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов. 

 Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими 

народами, уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных 

ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами 

современности, c ролью России как составной части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и 

локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам 

взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира, завершение формирования основ географической 

культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения 

комплексом географических знаний и умений, направленных на 

использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на 

достижение целей устойчивого развития. 

 В программе по географии на уровне среднего общего образования 

соблюдается преемственность с программой по географии на уровне 
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основного общего образования, в том числе в формировании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 

часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 Содержание обучения географии в 10 классе. 

 География как наука.  

 Традиционные и новые методы в географии. Географические 

прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в географических 

науках, их использование в разных сферах человеческой деятельности. 

Современные направления географических исследований. Источники 

географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат 

географических исследований. 

 Географическая культура. Элементы географической культуры: 

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. 

Их значимость для представителей разных профессий. 

 Природопользование и геоэкология. 

 Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, 

её формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным 

природным условиям территорий, её изменение во времени. Географическая 

и окружающая среда. 

 Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием 

источников географической информации». 
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 Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные 

явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, 

загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия 

устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических 

наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из 

объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного 

исследования, связанного с опасными природными явлениями и (или) 

глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового океана, 

выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования). 

 Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных 

ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том 

числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. 

Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, 

рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. 

Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, 

перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд 

мира. Обезлесение – его причины и распространение. Роль природных 

ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в 

жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной 

из стран (по выбору) по источникам географической информации», 

«Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных 

ресурсов». 

 Современная политическая карта.  



340 
 

 Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и 

изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель 

политического мироустройства, очаги геополитических конфликтов. 

Политико-географическое положение. Специфика России как евразийского и 

приарктического государства. 

 Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: 

критерии их выделения. Формы правления государства и государственного 

устройства. 

 Население мира. 

 Численность и воспроизводство населения. Численность населения 

мира и динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и 

особенности в странах с различным уровнем социально-экономического 

развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение 

населения). Демографическая политика и её направления в странах 

различных типов воспроизводства населения. Теория демографического 

перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста 

населения крупных по численности населения стран, регионов мира (форма 

фиксации результатов анализа по выбору обучающихся)», «Объяснение 

особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения». 

 Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения 

мира. Структура занятости населения в странах с различным уровнем 

социально-экономического развития. Этнический состав населения. Крупные 

народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный 

состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы 

распространения. Население мира и глобализация. География культуры в 
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системе географических наук. Современные цивилизации, географические 

рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.  

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в 

странах различных типов воспроизводства населения на основе анализа 

половозрастных пирамид», «Прогнозирование изменений возрастной 

структуры отдельных стран на основе анализа различных источников 

географической информации».  

 Размещение населения. Географические особенности размещения 

населения и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы 

высокой и низкой плотности населения. Миграции населения: причины, 

основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. 

Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных социально-

экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в 

соотношении городского и сельского населения разных регионов мира на 

основе анализа статистических данных». 

 Качество жизни населения. Качество жизни населения как 

совокупность экономических, социальных, культурных, экологических 

условий жизни людей. Показатели, характеризующие качество жизни 

населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель 

сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества 

жизни населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа 

источников географической информации». 

 Мировое хозяйство. 

 Состав и структура мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные 
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этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их 

влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, 

территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации. Условия формирования международной специализации стран 

и роль географических факторов в её формировании. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в 

международном географическом разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран». 

 Международная экономическая интеграция и глобализация мировой 

экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные экономические союзы. 

Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство стран разных 

социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и 

их роль в глобализации мировой экономики.  

 География главных отраслей мирового хозяйства.  

Промышленность мира. Географические особенности размещения 

основных видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам 

и добыче нефти, природного газа и угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. 

Крупнейшие страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, 

природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные 

тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая 

революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая 

электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её 
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географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» 

энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности 

и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной 

и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, 

меди и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние 

металлургии на окружающую среду. Место России в мировом производстве 

и экспорте цветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители 

и экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и 

микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. 

Ведущие страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и 

продукции химии органического синтеза. Ведущие страны-производители 

деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. 

Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о 

динамике изменения объёмов и структуры производства электроэнергии в 

мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности 

земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные 

тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. 

Растениеводство. География производства основных продовольственных 
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культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из 

главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции 

животноводства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на 

окружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков 

продовольствия на основе анализа статистических материалов и создание 

карты «Основные экспортёры и импортёры продовольствия».  

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Мировая система научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

Международные экономические отношения: основные формы и факторы, 

влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

 Содержание обучения географии в 11 классе. 

 Регионы и страны.  

 Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: 

зарубежная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и 

Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная 

Европа, Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-

географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона.  
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Практическая работа «Сравнение по уровню социально-

экономического развития стран различных субрегионов зарубежной Европы 

с использованием источников географической информации (по выбору 

учителя)». 

 Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, 

Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), 

общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной 

Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и 

сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа 

данных об экспорте основных видов продукции».  

 Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), 

общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности 

экономико-географического положения природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере 

США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной 

структуры хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических 

карт». 

 Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и 
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социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических 

данных роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

 Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности 

географического положения. Австралийский Союз: главные факторы 

размещения населения и развития хозяйства. Экономико-географическое 

положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в 

международном географическом разделении труда.  

 Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической 

карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях». 

 Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, 

демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и 

причины роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема 

разрыва в уровне социально-экономического развития между развитыми и 

развивающимися странами и причина её возникновения.  
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Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные 

экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия 

человека на природу и влиянием природы на жизнь человека и его 

хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических 

изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая 

и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и 

ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и 

почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения 

Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, 

продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и 

проблем народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость 

переоценки человечеством и отдельными странами некоторых ранее 

устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных 

ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных 

проблем человечества на основе анализа различных источников 

географической информации и участия России в их решении». 

 Планируемые результаты освоения географии.  

 Личностные результаты освоения географии должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
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деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и 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; 
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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 на 

основе формирования элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и 

историко-культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

5) ценности научного познания:  
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географических наук и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных 

источников географической информации в решении учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность в географических науках 

индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 
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интерес к различным сферам профессиональной деятельности в 

области географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

8) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем и 

географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения 

географических знаний, неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

 В результате изучения географии на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные учебные 

познавательные действия, универсальные учебные коммуникативные 

действия, универсальные учебные регулятивные действия.  

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 



352 
 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые 

могут быть решены с использованием географических знаний, рассматривать 

их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;  

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

с учётом предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических 

задач в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, 

имеющих географические аспекты. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных учебных 

познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических географических 

задач, применению различных методов познания природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
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осуществлять различные виды деятельности по получению нового 

географического знания, его интерпретации, преобразованию и применению 

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

социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу 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; 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической 

информации, необходимые для изучения проблем, которые могут быть 

решены средствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, 
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систематизации и интерпретации информации различных видов и форм 

представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации 

информации с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и 

другие); 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе государственну информационную систему (ГИС) 

при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

универсальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов с использованием языковых средств. 
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 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности как часть универсальных учебных коммуникативных действий: 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения 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; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов 

целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 
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внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия 

себя и других как части универсальных учебных регулятивных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в 

системе научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем 

человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в 

решении которых принимает участие современная географическая наука, на 

региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных 

географических объектов и территориальной организации природы и 
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общества: выбирать и использовать источники географической информации 

для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных 

географических объектов в пространстве, новую многополярную модель 

политического мироустройства, ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения 

и площади территории, стран, имеющих различное географическое 

положение, стран с различными формами правления и государственного 

устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей 

и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, 

земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства: различать географические 

процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис 

и распознавать их проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 

процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей 

уровня развития мирового хозяйства (объёмы валового внутреннего продукта 

(ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и 

важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, 

характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и 

качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием 

источников географической информации, сравнения структуры экономики 

аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по 
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обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами 

с использованием источников географической информации, для 

классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного 

устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно 

России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями 

и размещением населения, в том числе между глобальным изменением 

климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать 

опасные природные явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей 

рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и 

возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и 

особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять социально-экономические понятия: 

политическая карта, государство, политико-географическое положение, 

монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический 

кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс 



360 
 

человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции 

населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая 

и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», 

«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять 

цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых знаний о 

природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы, соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики и другие источники географической информации для выявления 
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закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного 

содержания и другим источникам географической информации качественные 

и количественные показатели, характеризующие изученные географические 

объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе 

возрастной структуры населения отдельных стран с использованием 

источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты и другие) географическую информацию о населении мира 

и России, отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, 

географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных источников; 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений, в том числе: объяснять особенности демографической 

политики в странах с различным типом воспроизводства населения, 

направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в 

уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении 

мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал 

одной из стран с использованием источников географической информации, 

влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных 

отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной 

структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных 

территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, 

предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 
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10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления 

глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в 

объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения 

геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере 

регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в 

системе научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем 

человечества: определять роль географических наук в достижении целей 

устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных 

географических объектов и территориальной организации природы и 

общества: выбирать и использовать источники географической информации 

для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в 

пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства: распознавать географические 

особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  
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использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной 

специализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных 

стран по уровню социально-экономического развития, специализации 

различных стран и по их месту в международном геграфическом разделении 

труда (МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том 

числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, 

типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; 

природными условиями и размещением населения, природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных 

стран зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять изученные социально-экономические 

понятия: политическая карта, государство; политико-географическое 

положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, Индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 
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расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая 

революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое 

сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое 

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

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять 

цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать 

обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых знаний о 

природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики и другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; 
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определять и сравнивать по географическим картам разного 

содержания и другим источникам географической информации качественные 

и количественные показатели, характеризующие регионы и страны, а также 

географические процессы и явления, происходящие в них; географические 

факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах 

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

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания 

для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов мира 

и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, 

глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в том 

числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты и другие) географическую информацию о населении, 

размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и 

территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  
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использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических 

явлений и процессов в странах мира: объяснять географические особенности 

стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том числе 

объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и 

качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование 

отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности 

международной специализации стран и роль географических факторов в её 

формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической 

информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические 

факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние 

международных миграций на демографическую и социально-экономическую 

ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; 

конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по 

актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и 

России; изменения направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях; 
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10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных 

путей решения глобальных проблем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1.ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

1.1 

Традиционные и 

новые методы в 

географии. 

Географические 

прогнозы 

 1     

1.2 
Географическая 

культура 
 1     

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 
Географическая 

среда 
 1   1    

2.2 

Естественный и 

антропогенный 

ландшафты 

 1    0.5   

2.3 
Проблемы 

взаимодействия 

человека и 

2    0.5   
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природы 

2.4 

Природные 

ресурсы и их 

виды 

2    1   

Итого по разделу  6   

Раздел 3.СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 

3.1 

Политическая 

география и 

геополитика 

 1     

3.2 

Классификации 

и типология 

стран мира 

2     

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Раздел. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 

Численность и 

воспроизводство 

населения 

 2    1   

4.2 

Состав и 

структура 

населения 

 2    1   

4.3 
Размещение 

населения 
 2    0.5   

4.4 
Качество жизни 

населения 
 1    0.5   

Итого по разделу  7   

Раздел 5.МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 

Состав и 

структура 

мирового 

хозяйства. 

Международное 

географическое 

 2    0.5   



370 
 

разделение труда 

5.2 

Международная 

экономическая 

интеграция и 

глобализация 

мировой 

экономики 

1     

5.3 

География 

главных 

отраслей 

мирового 

хозяйства. 

Промышленност

ь мира. Сельское 

хозяйство. 

Сфера услуг. 

Мировой 

транспорт 

 11    1   

Итого по разделу  14   

Резервное время  2   1    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   2   6.5   

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1.РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 

Регионы мира. 

Зарубежная 

Европа 

 6   1   1   
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1.2 Зарубежная Азия  6    0.5   

1.3 Америка  6   1   0.5   

1.4 Африка  4    0.5   

1.5 
Австралия и 

Океания 
 2     

1.6 

Россия на 

геополитической, 

геоэкономической 

и 

геодемографическ

ой карте мира 

3    1   

Итого по разделу  27   

Раздел 2.ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

 4    0.5   

Итого по разделу  4   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   2   4   

 

2.1.9.Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый 

уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 

соответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физике. 
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 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

физики, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

среднего общего образования.  

 Планируемые результаты освоения программы по физике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего 

образования разработана на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы. 

 Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественно-научной картины мира обучающихся 10–11 классов при 

обучении их физике на базовом уровне на основе системно-деятельностного 

подхода. Программа по физике соответствует требованиям ФГОС СОО к 

планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам 

обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных 

связей физики с естественно-научными учебными предметами. В ней 

определяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего 

образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, 

метапредметные, предметные (на базовом уровне). 
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 Программа по физике включает: 

Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в 

том числе предметные результаты по годам обучения; 

Содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения; 

 Программа по физике может быть использована учителями как основа 

для составления своих рабочих программ. При разработке рабочей 

программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности 

использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), реализующими дидактические возможности 

информационно-коммуникационных технологий, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

 Программа по физик предоставляет возможность для реализации 

различных методических подходов к организации обучения физике при 

условии сохранения обязательной части содержания курса.  

 Физика как наука о наиболее общих законах природы, 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 определяет характер и развитие 

разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения 

космоса, получения новых материалов с заданными свойствами и других. 

Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-

научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять 

научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.  
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 В основу курса физики для уровня среднего общего образования 

положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его 

построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 

завершённым, он содержит материал из всех разделов физики, 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 предполагает 

знакомство с широким кругом технических и технологических приложений 

изученных теорий и законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов 

содержания, посвящённых экологическим проблемам современности, 

которые связаны с развитием техники и технологий, а также обсуждения 

проблем рационального природопользования и экологической безопасности. 

 Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего 

образования являются физические теории (формирование представлений о 

структуре построения физической теории, роли фундаментальных законов и 

принципов в современных представлениях о природе, границах 

применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и 

процессов).  

 Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде 

всего за счёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. 
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Для базового уровня курса физики – это использование системы 

фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ, 

которые в программе по физике объединены в общий список ученических 

практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, 

проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками 

образовательного процесса исходя из особенностей планирования и 

оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение 

обучающимися умениями проводить косвенные измерения, исследования 

зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке 

предложенных гипотез. 

 Решение расчётных и качественных задач с заданной физической 

моделью, позволяющее применять изученные законы и закономерности как 

из одного раздела курса, так и интегрируя знания из разных разделов. Для 

качественных задач приоритетом являются задания на объяснение 

протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, 

требующие выбора физической модели для ситуации практико-

ориентированного характера.  

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-

техническому обеспечению учебного процесса базовый уровень курса 

физики на уровне среднего общего образования должен изучаться в условиях 

предметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета 

предметов естественно-научного цикла. Наличие в кабинете физики 

необходимого лабораторного оборудования для выполнения указанных в 

программе по физике ученических практических работ и демонстрационного 

оборудования обязательно.  

 Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с 

принципом минимальной достаточности и обеспечивает постановку 

перечисленных в программе по физике ключевых демонстраций для 
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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. 

 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. 

 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; 
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Освоение способов решения различных задач с явно заданной 

физической моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание 

физической модели, соответствующей условиям задачи; 

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. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения физики – 136 

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

в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и 

практических работ является рекомедованным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

 Любая рабочая программа должна полностью включать в себя 

содержание данной программы по физике.  

 В отдельных случаях курс физики базового уровня может изучаться в 

объёме 204 часа за два года обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом 

случае увеличивается не менее чем до 20 ч резервное время, которое 

используется учителем для изучения вопросов, тесно связанных с 

выбранным профилем обучения, и увеличивается учебная нагрузка, 

отводимая на изучение механики, молекулярной физики и электродинамики, 

за счёт расширения числа лабораторных работ исследовательского характера 

и уроков решения качественных и расчётных задач. 

 Содержание обучения в 10 классе.  

 Раздел 1. Физика и методы научного познания. 
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Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Эксперимент в физике.  

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. 

Принцип соответствия.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей.  

Демонстрации. 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные 

датчики. 

 Раздел 2. Механика. 

 Тема 1. Кинематика  

Механическое движение. Относительность механического движения. 

Система отсчёта. Траектория.  

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и 

ускорение материальной точки, их проекции на оси системы координат. 

Сложение перемещений и сложение скоростей.  

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости координат, скорости, ускорения, пути и перемещения 

материальной точки от времени.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной точки по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная 

скорость. Период и частота обращения. Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, 

движение снарядов, цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации. 
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Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик 

движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов.  

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и 

горизонтально.  

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной 

скорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за 

последовательные равные промежутки времени при равноускоренном 

движении с начальной скоростью, равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

 Тема 2. Динамика. 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта.  

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона 

для материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая 

скорость.  

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. 

Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент 

трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 
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Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия 

равновесия твёрдого тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, 

движение искусственных спутников. 

Демонстрации. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и 

резиновом образце, от их деформации.  

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось 

вращения. 

 Тема 3. Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. 

Импульс силы и изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении 

кинетической энергии. 
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Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго 

деформированной пружины. Потенциальная энергия тела вблизи 

поверхности Земли.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы 

непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. 

Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, 

пружинный пистолет, движение ракет. 

Демонстрации. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых 

нитяных маятников.  

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии 

тела на примере растяжения резинового жгута. 

 Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

 Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное 

обоснование. Броуновское движение. Диффузия. 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. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур 

Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа. Абсолютная температура как мера 
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средней кинетической энергии теплового движения частиц газа. Шкала 

температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством 

вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, 

изобара.  

Технические устройства и практическое применение: термометр, 

барометр. 

Демонстрации. 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии 

молекул органических соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов.  

Модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного 

взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, 

изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений 

объёма комнаты, давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния 

разреженного газа. 

 Тема 2. Основы термодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической 

системы и способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя 

энергия одноатомного идеального газа. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества. 

Количество теплоты при теплопередаче.  
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Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая 

интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Коэффициент полезного 

действия тепловой машины. Цикл Карно и его коэффициент полезного 

действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель 

внутреннего сгорания, бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет 

пробки из бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в 

латунной трубке путём трения (видеодемонстрация).  

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным 

огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 

реактивного двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от давления.  

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств 

кристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 



384 
 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и 

психрометр, калориметр, технологии получения современных материалов, в 

том числе наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации. 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

 Раздел 4. Электродинамика. 

 Тема 1. Электростатика. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический 

заряд. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Линии напряжённости электрического 

поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость.  

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, 

электрометр, электростатическая защита, заземление электроприборов, 

конденсатор, копировальный аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации. 
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Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади 

пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 

 Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники тока. Сила тока. Постоянный ток.  

Напряжение. Закон Ома для участка цепи.  

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников.  

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность 

электрического тока.  

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. 

Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

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 растворах и расплавах электролитов. 

Электролитическая диссоциация. Электролиз. 
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Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный 

разряд. Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, 

вольтметр, реостат, источники тока, электронагревательные приборы, 

электроосветительные приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, 

термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, гальваника. 

Демонстрации. 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание 

гальванического элемента и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего 

сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

 Межпредметные связи. 

Изучение курса физики базового 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. 
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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 (виды теплопередачи, тепловое равновесие), 

электрические явления в живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, 

моль вещества, молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и 

газов, электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, 

гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, 

учёт трения в технике, подшипники, использование закона сохранения 

импульса в технике (ракета, водомёт и другие), двигатель внутреннего 

сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии 

получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, 

ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы, 

электроосветительные приборы, гальваника. 

 Содержание обучения в 11 классе.  

 Раздел 4. Электродинамика. 

 Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Линии магнитной индукции. Картина линий магнитной 

индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции 

магнитного поля длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого 
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проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников 

с током. 

Сила Ампера, её модуль и направление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной 

частицы в однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной 

индукции. Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной 

индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в 

проводнике, движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила 

самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные 

магниты, электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных 

частиц, индукционная печь. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции.  

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения 

магнитного потока. 
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Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

 Раздел 5. Колебания и волны. 

 Тема 1. Механические и электромагнитные колебания. 

Колебательная система. Свободные механические колебания. 

Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. 

Пружинный маятник. Математический маятник. Уравнение гармонических 

колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в 

идеальном колебательном контуре. Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения 

энергии в идеальном колебательном контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические 

колебания. Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность 

переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и 

напряжения.  

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура 

использования электроэнергии в повседневной жизни.  

Технические устройства и практическое применение: электрический 

звонок, генератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или 

математический маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 
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Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 

электромагнитных колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки 

индуктивности и конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от 

длины нити и массы груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно 

соединённых конденсатора, катушки и резистора. 

 Тема 2. Механические и электромагнитные волны. 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость 

распространения и длина волны. Поперечные и продольные волны. 

Интерференция и дифракция механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. 

Взаимная ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства 

электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, 

интерференция. Скорость электромагнитных волн. 

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, ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, 

радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь. 
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Демонстрации. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и 

частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, 

преломление, поляризация, дифракция, интерференция. 

 Тема 3. Оптика. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Луч света. Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в 

плоском зеркале.  

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный 

показатель преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол 

полного внутреннего отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в 

собирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, 

даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. 

Условия наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной 

картине от двух синфазных когерентных источников. 
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Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения 

главных максимумов при падении монохроматического света на 

дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, 

фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная 

оптика, дифракционная решётка, поляроид. 

Демонстрации. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света.  

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

 Раздел 6. Основы специальной теории относительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты 

специальной теории относительности: инвариантность модуля скорости 

света в вакууме, принцип относительности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение 

длины. 
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Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия 

покоя. 

 Раздел 7. Квантовая физика. 

 Тема 1. Элементы квантовой оптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. 

Энергия и импульс фотона.  

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» 

фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, 

фотодатчик, солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта.  

Светодиод. 

Солнечная батарея. 

 Тема 2. Строение атома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение 

фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды 

спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой 

дуализм.  

Спонтанное и вынужденное излучение.  

Технические устройства и практическое применение: спектральный 

анализ (спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 
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Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. 

Наблюдение линейчатого спектра. 

 Тема 3. Атомное ядро. 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие 

радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава 

радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Влияние радиоактивности на живые организмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–

Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-

излучение. Закон радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы 

ядерной энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины 

мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера 

Вильсона, ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации. 

Счётчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 
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Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

 Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое 

значение астрономии. 

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 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, Млечного Пути. 

 Обобщающее повторение. 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики 

и астрономии в современной научной картине мира, роль физической теории 
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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 базового 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. 

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, оптические явления в живой природе, действие 

радиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура 

твёрдых тел, механизмы образования кристаллической решётки, 

спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, 

фотосъёмка земной поверхности, предсказание землетрясений.  

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, 

электродвигатель, индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, 

антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный аппарат, волоконная оптика, 

солнечная батарея.  

 Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне 

среднего общего образования.  
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 Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта 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;  
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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; 

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 
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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; 
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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 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;  

владеть видами 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. 
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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. 

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, 
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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;  
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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 физики базового уровня в 10 классе обучающийся 

научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, 

идеальный газ, модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный 

электрический заряд при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

законов механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и 

электродинамики: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей 

и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом 
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сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, 

электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: 

координата, путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: давление газа, температура, средняя 

кинетическая энергия хаотического движения молекул, среднеквадратичная 

скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и 

электрические явления (процессы), используя физические величины: 

электрический заряд, электрическое поле, напряжённость поля, потенциал, 

разность потенциалов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические 

законы и принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных систем 

отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые 
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законы, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную 

формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и 

технических устройств; различать условия их безопасного использования в 

повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и 

процессов с использованием прямых, и косвенных измерений, при этом 

формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, 

собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и 

формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные 

методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с 

использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, 

используя физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 
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решать качественные задачи: выстраивать логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с использованием изученных 

законов, закономерностей и физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации 

и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков 

в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие 

техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять обязанности и 

планировать деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

 Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе 

изучения курса курса физики базового уровня в 11 классе 

обучающийсянаучится:  

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей, целостность и единство 

физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: 

точечный электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических 

задач; 
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распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

законов электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, 

тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и 

волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение 

линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, 

оптические, электрическую проводимость различных сред) и 

электромагнитные явления (процессы), используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота 

колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе 

гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, энергия и импульс фотона, период полураспада, энергия связи 

атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, 
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связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические 

законы и принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного 

соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной 

индукции, закон прямолинейного распространения света, законы отражения 

света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, 

закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку 

закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля 

проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, 

тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и 

процессов с использованием прямых, и косвенных измерений: при этом 

формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, 

собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и 

формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные 

методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 
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соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, 

используя физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с использованием изученных 

законов, закономерностей и физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации 

и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, различать условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков 

в развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие 

техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять обязанности и 
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планировать деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1.ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1.1 

Физика и 

методы 

научного 

познания 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.МЕХАНИКА 

2.1 Кинематика  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

2.2 Динамика  7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

2.3 

Законы 

сохранения в 

механике 

 6   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

Итого по разделу  18   

Раздел 3.МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

3.1 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
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3.2 

Основы 

термодинамик

и 

 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

3.3 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Фазовые 

переходы 

5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

Итого по разделу  24   

Раздел 4.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.1 
Электростати

ка 
 10    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

4.2 

Постоянный 

электрически

й ток. Токи в 

различных 

средах 

12   2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

Итого по разделу  22   

Резервное время  2     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   4   3   

 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

1.1 
Магнитное 

поле. 

Электромагнитн

 11   1   3  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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ая индукция 97c 

Итого по разделу  11   

Раздел 2.КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

2.1 

Механические и 

электромагнитн

ые колебания 

 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

97c 

2.2 

Механические и 

электромагнитн

ые волны 

 5   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

97c 

2.3 Оптика  10    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

97c 

Итого по разделу  24   

Раздел 3.ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

3.1 

Основы 

специальной 

теории 

относительност

и 

 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

97c 

Итого по разделу  4   

Раздел 4.КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

4.1 

Элементы 

квантовой 

оптики 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

97c 

4.2 Строение атома  4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

97c 

4.3 Атомное ядро  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

97c 

Итого по разделу  15   

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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Раздел 5.ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ 

5.1 

Элементы 

астрономии и 

астрофизики 

 7   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

97c 

Итого по разделу  7   

Раздел 6.ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

6.1 
Обобщающее 

повторение 
 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

97c 

Итого по разделу  4   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   5   7   

 

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(углубленный уровень).  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования 

разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требований к результатам освоения 

федеральной образовательной программы среднего общего 

образования(ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы, и 

основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 

29.05. 2015 № 996 - р.). 

Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место в 

системе естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. 

Изучение предмета, реализуемое в условиях дифференцированного, 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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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. 

Свидетельствомтомуявляютсяследующиевыполняемыепрограммойпохимииф

ункции: 

 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 
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учебно-познавательных действий обучающегося по освоению 

содержания предмета. 

По всем названным позициям в программе по химии предусмотрена 

преемственность с обучением химии на уровне основного общего 

образования. 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.  

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о 

назначении предметов 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. Наряду с этим, 

в свете требований ФГОС СОО к планируемым результатам освоения 

федеральной 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.  

Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения 

являются 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 
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материала. Так, 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. 

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 то же время 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 
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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; 

 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. 
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 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, предусмотренных для изучения химии на углубленном 

уровне среднего общего образования, составляет 201 час: в 10 классе – 102 

часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 99 часов (3 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС  
 

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.  
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Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, 

дегидрирования, циклизации, пиролиза, крекинга, горения. Представление о 

механизме реакций радикального замещения. 

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, 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, 

кумулированные). 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: 
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перегонка, крекинг (термический, каталитический), риформинг, пиролиз. 

Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в быту.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции 

замещения галогена на гидроксогруппу, нитрогруппу, цианогруппу, 

аминогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового 

раствора щёлочи. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. 

Понятие о металлоорганических соединениях. 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. Представление о механизме реакций нуклеофильного замещения. 

Действие на организм человека. Способы получения и применение 

многоатомных спиртов.  

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и 

бензольного ядра. Физические свойства фенола. Особенности химических 
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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 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, линолевая, 

линоленовая 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.  

Мыла  как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- 

и полисахариды). Моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, 

дезоксирибоза. 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 и 

лактоза. 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).  
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Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

растворимость различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, 

окисление этилового спирта в 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 
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масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – 

полимеризация и поликонденсация.  

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, 

полиэтилентерефталат). Утилизация и переработка пластика.  

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки 

(бутадиеновый, хлоропреновый, изопреновый) и силиконы. Резина.  

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, 

ацетатное волокно), синтетические (капрон и лавсан).  

Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, 

электропроводящие полимеры, биоразлагаемые полимеры). 

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, 
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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. 
 

11 КЛАСС  

 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы химии. 

Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и 

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. Представление о 

коллоидных растворах. Способы выражения концентрации растворов: 
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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. Константа 

химического равновесия. Факторы, влияющие на положение химического 

равновесия: температура, давление и концентрации веществ, участвующих в 

реакции. Принцип ЛеШателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Степень 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. 

Топливные элементы. 

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и 

химические свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие 
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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, адсорбция. Фуллерены, графен, углеродные 

нанотрубки. Применение простых веществ, образованных углеродом, и его 

соединений.  

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 
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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 «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.  
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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. 

Материалы для электроники. Нанотехнологии. 

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. 

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. 
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Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные 

материалы, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, 

фармацевтическая промышленность, производство косметических 

препаратов, производство конструкционных материалов, электронная 

промышленность, нанотехнологии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 

НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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:  

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;  
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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 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;  
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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 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. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

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;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 
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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. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

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. 
 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

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 

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. 
 

10 КЛАСС 
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Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» 

отражают: 

сформированность представлений: 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 окисления, химическая связь, 

моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, структурные формулы (развёрнутые, сокращённые, 

скелетные), изомерия структурная и пространственная (геометрическая, 

оптическая), 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, ориентантыI и II рода); 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших органических веществ в быту и практической 

деятельности человека, общих научных принципах химического 

производства (на примере производства метанола, переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливатьих взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании состава, строения и свойств органических соединений;  

сформированность умений:  
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использовать химическую символику для составления молекулярных и 

структурных (развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических 

веществ;  

составлять уравнения 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;  

изготавливать модели 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);  

сформированность умения определять вид химической связи в 

органических соединениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, 

водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения 

органических веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств 

веществ от их состава и строения;  

сформированность умений характеризовать 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 умения подтверждать 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; 



439 
 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного 

сырья (нефть, природный газ, уголь), способы его переработки и 

практическое применение продуктов переработки; 

сформированность владения системой знаний о естественно-научных 

методах познания – наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте 

(реальном и мысленном) и умения применять эти знания;  

сформированность умения 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, анализировать и оценивать 

с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности 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, представлять в различной форме 

результаты эксперимента, анализировать и оценивать их 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;  
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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. 

11 КЛАСС 

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; 

владение 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, 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 
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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, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умения использовать 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 умения объяснять 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 веществ и химических реакций; 

сформированность умения раскрывать 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»; 

объяснятьзакономерности 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; 
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сформированность умений: характеризовать (описывать) общие 

химические свойства веществ различных классов, подтверждать 

существование генетической связи между неорганическими веществами с 

помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения раскрывать 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 умения объяснять 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 ЛеШателье); 

сформированность умения характеризовать 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; 

сформированность владения 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 умения выявлять взаимосвязь химических знаний с 

понятиями и представлениями других естественно-научных предметов для 

более осознанного понимания материального единства мира; 

сформированность умения проводить 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; 
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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, представлять в 

различной форме результаты эксперимента, анализировать и оцениватьих 

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, осознавать опасность 

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 

анализироватьхимическую информацию, перерабатыватьеё и использоватьв 

соответствии с поставленной учебной задачей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурс

ы 

 

Всег

о 

 

Контрольныеработ

ы 

 

Практическиеработ

ы 

 

Раздел 1.Теоретические основы органической химии 

1.1 

Предмет органической химии. 

Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова 

8     

Итогопоразделу  8   

Раздел 2.Углеводороды 

2.1 
Предельныеуглеводороды — 

алканы, циклоалканы 
 5     

2.2 
Непредельные углеводороды: 

алкены, алкадиены, алкины 
14    1   

2.3 
Ароматическиеуглеводороды 

(арены) 
 8     

2.4 
Природные источники 

углеводородов и их переработка 
4     

2.5 
Галогенпроизводныеуглеводородо

в 
 4   1    

Итогопоразделу  35   

Раздел 3.Кислородсодержащиеорганическиесоединения 

3.1 Спирты. Фенол  11    1   
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3.2 

Карбонильные соединения: 

альдегиды и кетоны. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры 

21    1   

3.3 Углеводы  9   1    

Итогопоразделу  41   

Раздел 4.Азотсодержащиеорганическиесоединения 

4.1 Амины. Аминокислоты. Белки  11   2   

4.2 
Промежуточная аттестация: 

контрольная работа 
1 1   

Итогопоразделу  12   

Раздел 5.Высокомолекулярныесоединения 

5.1 Высокомолекулярныесоединения  6    1   

Итогопоразделу  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102   3  6   
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 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурсы 

 

Всего 

 

Контрольныеработы 

 

Практическиеработы 

 

Раздел 1.Теоретическиеосновыхимии 

1.1 

Строение атома. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

9     

1.2 
Строениевещества. 

Многообразиевеществ 
 11   1    

1.3 Химическиереакции  19   1   3   

Итогопоразделу  39   

Раздел 2.Неорганическаяхимия 

2.1 Неметаллы  31   1   3   

2.2 Металлы  22   2   

2.3 
Промежуточная аттестация: 

контрольная работа 
1 1   

Итогопоразделу  54   

Раздел 3.Химия и жизнь 

3.1 
Методы познания в химии. 

Химия и жизнь 
6    

Итогопоразделу  6  
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
99  4   8   
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№

 

п

/

п  

 

Темаурока 

 

Количествочасов 

Датаизуч

ения 

 

Электронныецифровыеобразоват

ельныересурсы 

 

Все

го 

 

Контрольные

работы 

 

Практические

работы 

 

1 

Предмет и значение 

органической химии, 

представление о 

многообразии органических 

соединений 

1      

2 

Электронное строение атома 

углерода (основное и 

возбуждённое состояния). 

Валентныевозможностиатома

углерода 

 1      

3 

Химическая связь в 

органических соединениях. 

Механизмы образования 

ковалентной связи, способы 

разрыва связей 

1      

4 

Теория строения 

органических соединений А. 

М. Бутлерова 

1      

5 
Виды изомерии: структурная, 

пространственная. 
1      
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Электронные эффекты в 

молекулах органических 

соединений 

6 

Представление о 

классификации и 

систематическая 

номенклатура (IUPAC) 

органических веществ 

1      

7 
Классификация реакций в 

органической химии 
1      

8 
Систематизация и обобщение 

знаний по теме 
1      

9 

Алканы: гомологический ряд, 

общая формула, 

номенклатура и изомерия, 

электронное и 

пространственное строение 

молекул 

1      

10 
Физические и химические 

свойства алканов 
1      

11 

Нахождение алканов в 

природе. Способы получения 

и применение алканов 

1      

12 

Циклоалканы: общая 

формула, номенклатура и 

изомерия, особенности 

строения и химических 

свойств, способы получения 

1      
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и применение 

13 

Решение расчётных задач на 

определение молекулярной 

формулы органического 

вещества по массовым долям 

атомов элементов, входящих 

в его состав. Систематизация 

и обобщениезнанийпотеме 

 1      

14 

Алкены: гомологический ряд, 

общая формула, 

номенклатура, электронное и 

пространственное строение 

молекул. Структурная и цис-

транс-изомерияалкенов 

 1      

15 

Физические и химические 

свойства алкенов. 

ПравилоМарковникова 

 1      

16 
Способы получения и 

применение алкенов 
1      

17 

Практическая работа № 1 по 

теме "Получение этилена и 

изучение его свойств" 

1    1    

18 

Решение расчётных задач на 

определение молекулярной 

формулы органического 

вещества 

1      

19 
Алкадиены: сопряжённые, 

изолированные, 
1      
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кумулированные. 

Особенности электронного 

строения 

20 
Химическиесвойствасопряжё

нныхдиенов 
 1      

21 
Способы получения и 

применение алкадиенов 
1      

22 

Алкины: гомологический ряд, 

общая формула, 

номенклатура, электронное и 

пространственное строение 

молекул, физические 

свойства 

1      

23 Химическиесвойстваалкинов  1      

24 
Качественные реакции на 

тройную связь 
1      

25 
Способы получения и 

применение алкинов 
1      

26 

Решение задач: расчёты по 

уравнению химической 

реакции 

1      

27 
Систематизация и обобщение 

знаний по теме 
1      

28 

Арены: гомологический ряд, 

общая формула, 

номенклатура. Электронное и 

пространственное строение 

молекул бензола и толуола, 

1      
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их физические свойства 

29 
Химические свойства аренов: 

реакции замещения 
1      

30 

Химические свойства аренов: 

реакции присоединения, 

окисление гомологов бензола 

1      

31 
Особенностихимическихсвой

ствстирола 
 1      

32 

Решение расчётных задач на 

определение молекулярной 

формулы органического 

вещества 

1      

33 
Способы получения и 

применение аренов 
1      

34 

Генетическая связь между 

различными классами 

углеводородов 

1      

35 

Расчёты по уравнениям 

химических реакций. 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме 

1      

36 
Природный газ. Попутные 

нефтяные газы 
1      

37 
Каменный уголь и продукты 

его переработки 
1      

38 

Нефть и способы её 

переработки. 

Применениепродуктовперера

 1      
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боткинефти 

39 

Генетическая связь между 

различными классами 

углеводородов 

1      

40 

Галогенопроизводные 

углеводородов: электронное 

строение; реакции замещения 

галогена 

1      

41 

Действие щелочей на 

галогенпроизводные. 

Взаимодействие 

дигалогеналканов с магнием 

и цинком 

1      

42 

Систематизация и обобщение 

знаний по разделу 

"Углеводороды" 

1      

43 
Контрольная работа по теме 

"Углеводороды" 
1   1     

44 

Предельные одноатомные 

спирты: гомологический ряд, 

общая формула, строение 

молекул, изомерия, 

номенклатура, 

классификация, физические 

свойства 

1      

45 

Химические свойства 

предельных одноатомных 

спиртов 

1      
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46 

Способы получения и 

применение одноатомных 

спиртов 

1      

47 

Простые эфиры: 

номенклатура и изомерия, 

особенности физических и 

химических свойств 

1      

48 

Многоатомные спирты: 

этиленгликоль и глицерин, их 

физические и химические 

свойства 

1      

49 

Способы получения и 

применение многоатомных 

спиртов 

1      

50 

Фенол: строение молекулы, 

физические свойства. 

Токсичностьфенола 

 1      

51 Химическиесвойствафенола  1      

52 
Способы получения и 

применение фенола 
1      

53 

Практическая работа № 2. 

Решение экспериментальных 

задач по теме "Спирты и 

фенолы" 

1    1    

54 
Систематизация и обобщение 

знаний по теме 
1      

55 
Альдегиды и кетоны: 

электронное строение 
1      
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карбонильной группы; 

гомологические ряды, общая 

формула, изомерия и 

номенклатура 

56 

Альдегиды и кетоны: 

физические свойства; 

реакции присоединения 

1      

57 

Реакции окисления и 

качественные реакции 

альдегидов и кетонов 

1      

58 
Способы получения 

альдегидов и кетонов 
1      

59 

Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты, 

особенности строения их 

молекул 

1      

60 

Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот, их 

физические свойства 

1      

61 

Химические свойства 

предельных одноосновных 

карбоновых кислот 

1      

62 

Особенности свойств 

муравьиной кислоты. 

Многообразие карбоновых 

кислот 

1      

63 
Особенности свойств: 

непредельных и 
 1      
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ароматических карбоновых, 

дикарбоновых, 

гидроксикарбоновых кислот. 

Представителивысшихкарбон

овыхкислот 

64 
Понятие о производных 

карбоновых кислот 
1      

65 

Способы получения и 

применение карбоновых 

кислот 

1      

66 

Сложные эфиры: 

гомологический ряд, общая 

формула, изомерия и 

номенклатура 

1      

67 
Физические и химические 

свойства эфиров 
1      

68 

Решение расчётных задач: по 

уравнению химической 

реакции, на определение 

молекулярной формулы 

органического вещества 

1      

69 

Практическая работа № 3. 

Решение экспериментальных 

задач по теме "Карбоновые 

кислоты. Сложныеэфиры" 

 1    1    

70 

Жиры: строение, физические 

и химические свойства 

(гидролиз) 

1      
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71 

Особенности свойств жиров, 

содержащих остатки 

непредельных жирных 

кислот. Жиры в природе 

 1      

72 

Мыла как соли высших 

карбоновых кислот, их 

моющее действие. Понятие о 

синтетических моющих 

средствах (СМС) 

1      

73 

Генетическая связь 

углеводородов и 

кислородсодержащих 

органических веществ 

1      

74 
Расчёты по уравнениям 

химических реакций 
1      

75 
Систематизация и обобщение 

знаний по теме 
1      

76 

Общая характеристика 

углеводов и классификация 

углеводов (моно-, ди- и 

полисахариды) 

1      

77 

Моносахариды: физические 

свойства и нахождение в 

природе 

1      

78 

Применение глюкозы, её 

значение в 

жизнедеятельности 

организма 

1      
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79 

Дисахариды: сахароза, 

мальтоза и лактоза. 

Нахождение в природе и 

применение дисахаридов 

1      

80 

Полисахариды: строение 

макромолекул, физические и 

химические свойства, 

применение 

1      

81 
Понятиеобискусственныхвол

окнах 
 1      

82 

Решение расчетных задач на 

определение доли выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного 

1      

83 
Систематизация и обобщение 

знаний по разделу 
1      

84 

Контрольная работа по теме 

"Кислородсодержащие 

органические соединения" 

1   1     

85 

Амины: классификация, 

строение молекул, общая 

формула, изомерия, 

номенклатура и физические 

свойства 

1      

86 
Химическиесвойстваалифати

ческихаминов 
 1      

87 
Анилин: строение анилина, 

особенности химических 
1      



459 
 

свойств анилина 

88 

Способы получения и 

применение алифатических 

аминов 

1      

89 

Аминокислоты: 

номенклатура и изомерия, 

физические свойства. 

Отдельныепредставители α-

аминокислот 

 1      

90 

Химические свойства 

аминокислот, их 

биологическое значение 

аминокислот. Синтез и 

гидролизпептидов 

 1      

91 
Белки как природные 

полимеры; структуры белков 
1      

92 Химическиесвойствабелков  1      

93 

Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. Нуклеиновые 

кислоты: состав, строение и 

биологическая роль 

1      

94 

Практическая работа № 4. 

Решение экспериментальных 

задач по теме 

"Азотсодержащие 

органические соединения" 

1    1    

95 Практическая работа № 5. 1    1    
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Решение экспериментальных 

задач по теме "Распознавание 

органических соединений" 

96 
Промежуточнаяаттестация:  

контрольная работа 
 1   1     

97 

Основные понятия химии 

высокомолекулярных 

соединений и методы их 

синтеза —полимеризация и 

поликонденсация 

1      

98 
Пластмассы. Утилизация и 

переработка пластика 
1      

99 

Эластомеры: натуральный 

синтетические каучуки. 

Резина 

1      

10

0 

Волокна: натуральные, 

искусственные, 

синтетические. Полимеры 

специального назначения 

1      

10

1 

Практическая работа № 6. 

Решение экспериментальных 

задач по теме "Распознавание 

пластмасс и волокон" 

1    1    

10

2 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по 

теме "Высокомолекулярные 

соединения" 

1      
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102   3   6   
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 11 КЛАСС  

№

 

п

/

п  

 

Темаурока 

 

Количествочасов 

Датаизу

чения 

 

Электронныецифровыеобразо

вательныересурсы 

 

Вс

его 

 

Контрольны

еработы 

 

Практически

еработы 

 

1 
Атом. Состав атомных ядер. 

Химический элемент. Изотопы 
 1      

2 
Строение электронных оболочек 

атомов, квантовые числа 
1      

3 
Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-, f-элементы) 
1      

4 
Распределение электронов по 

атомным орбиталям 
1      

5 

Электронные конфигурации атомов 

элементов в основном и 

возбуждённом состоянии 

1      

6 
Электронныеконфигурацииионов. 

Электроотрицательность 
 1      

7 

Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, связь с 

современной теорией строения 

атомов 

1      

8 

Закономерности изменения свойств 

химических элементов и образуемых 

ими простых и сложных веществ по 

1      
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группам и периодам 

9 
Систематизация и обобщение знаний 

по теме 
1      

10 

Виды химической связи. Механизмы 

образования ковалентной связи. 

Водороднаясвязь. 

Межмолекулярныевзаимодействия 

 1      

11 

Валентность и валентные 

возможности атомов. Связь 

электронной структуры молекул с их 

геометрическим строением 

1      

12 
Представления о комплексных 

соединениях: состав и номенклатура 
1      

13 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Типы 

кристаллических решеток и свойства 

веществ 

1      

14 

Понятие о дисперсных системах. 

Представление о коллоидных 

растворах 

1      

15 

Истинные растворы: насыщенные и 

ненасыщенные, растворимость. 

Кристаллогидраты 

 1      

16 
Способывыраженияконцентрациирас

творов 
 1      

17 

Решение задач с использованием 

понятий "массовая доля 

растворённого вещества", "молярная 

1      
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концентрация" 

18 
Классификация и номенклатура 

неорганических веществ 
1      

19 
Систематизация и обобщение знаний 

по теме 
1      

20 

Контрольная работа по темам 

"Строение атома. Периодический 

закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева", "Строение вещества. 

Многообразиевеществ" 

 1   1     

21 

Классификация химических реакций 

в неорганической и органической 

химии. Закон сохранения массы 

веществ; закон сохранения и 

превращения энергии при 

химических реакциях 

1      

22 

Тепловые эффекты химических 

реакций. Термохимические 

уравнения 

1      

23 

Вычисления по уравнениям 

химических реакций и 

термохимическим уравнениям 

1      

24 

Скорость химической реакции, её 

зависимость от различных факторов. 

Катализ и катализаторы 

 1      

25 Гомогенные и гетерогенныереакции  1      

26 Практическая работа № 1 по теме 1    1    
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"Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции" 

27 
Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие 
1      

28 

Практическая работа № 2 по теме 

"Влияние различных факторов на 

положение химического равновесия" 

1    1    

29 

Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. 

Степеньдиссоциации 

 1      

30 

Ионное произведение воды. Среда 

водных растворов. 

Водородныйпоказатель (pH) раствора 

 1      

31 

Гидролиз солей. Реакции, 

протекающие в растворах 

электролитов 

1      

32 

Практическая работа № 3 по теме 

"Химические реакции в растворах 

электролитов" 

1    1    

33 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Важнейшие окислители и 

восстановители 

1      

34 
Метод электронного (электонно-

ионного) баланса 
1      

35 
Электролиз растворов и расплавов 

веществ 
1      

36 Решениезадачразличныхтипов  1      

37 Решениезадачразличныхтипов  1      
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38 
Систематизация и обобщение знаний 

по теме "Химические реакции" 
1      

39 
Контрольная работа по теме 

"Химические реакции" 
1   1     

40 

Положение неметаллов в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. 

Физическиесвойстванеметаллов 

 1      

41 
Аллотропия неметаллов (на примере 

кислорода, серы, фосфора и углерода) 
1      

42 
Водород: получение, физические и 

химические свойства. Гидриды 
 1      

43 

Галогены: нахождение в природе, 

способы получения, физические и 

химические свойства 

1      

44 

Галогеноводороды. Важнейшие 

кислородсодержащие соединения 

галогенов 

1      

45 

Лабораторные и промышленные 

способы получения галогенов. 

Применение галогенов и их 

соединений 

1      

46 

Практическая работа № 4. Решение 

экспериментальных задач по теме 

"Галогены" 

1    1    

47 
Кислород: лабораторные и 

промышленные способы получения, 
 1      
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физические и химические свойства. 

Озон. Применениекислорода и озона 

48 Оксиды и пероксиды  1      

49 Решениезадачразличныхтипов  1      

50 

Сера: нахождение в природе, способы 

получения, физические и химические 

свойства 

1      

51 Сероводород, сульфиды  1      

52 

Кислородсодержащие соединения 

серы. Особенности свойств серной 

кислоты 

1      

53 

Практическая работа № 5. Решение 

экспериментальных задач по теме 

"Сера и её соединения" 

1    1    

54 

Азот: нахождение в природе, способы 

получения, физические и химические 

свойства. Аммиак, нитриды 

 1      

55 

Кислородсодержащие соединения 

азота. Особенности свойств азотной 

кислоты 

1      

56 
Применение азота и его соединений. 

Азотныеудобрения 
 1      

57 

Фосфор: нахождение в природе, 

способы получения, физические и 

химические свойства. Фосфиды и 

фосфин 

 1      

58 
Оксиды фосфора, фосфорсодержащие 

кислоты. Соли фосфорной кислоты 
1      
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59 
Применение фосфора и его 

соединений. Фосфорныеудобрения 
 1      

60 

Практическая работа № 6. Решение 

экспериментальных задач по теме 

"Азот и фосфор и их соединения" 

1    1    

61 

Углерод: нахождение в природе, 

аллотропные модификации; 

физические и химические свойства, 

применение 

1      

62 

Оксид углерода(II), оксид 

углерода(IV), угольная кислота и её 

соли 

1      

63 Решениезадачразличныхтипов  1      

64 

Кремний: нахождение в природе, 

способы получения, физические и 

химические свойства 

1      

65 
Оксид кремния(IV), кремниевая 

кислота, силикаты 
1      

66 

Применение кремния и его 

соединений. Стекло, его получение, 

виды стекла 

1      

67 Решениезадачразличныхтипов  1      

68 
Систематизация и обобщение знаний 

по теме "Неметаллы" 
1      

69 
Контрольная работа по теме 

"Неметаллы" 
1   1     

70 
Анализ результатов контрольной 

работы, коррекция ошибок 
1      
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71 

Положение металлов в 

Периодической системе химических 

элементов. 

Особенностистроенияэлектронныхоб

олочекатомовметаллов 

 1      

72 

Общие физические свойства 

металлов. Применение металлов в 

быту и технике 

1      

73 Сплавыметаллов. Коррозияметаллов  1      

74 Решениезадачразличныхтипов  1      

75 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения 

металлов 

1      

76 

Общая характеристика металлов IA-

группы Периодической системы 

химических элементов. Натрий и 

калий: получение, физические и 

химические свойства, применение 

простых веществ и их соединений 

1      

77 

Общая характеристика металлов IIA-

группы Периодической системы 

химических элементов. Магний и 

кальций: получение, физические и 

химические свойства, применение 

простых веществ и их соединений 

1      

78 
Жёсткость воды и способы её 

устранения 
1      

79 Алюминий: получение, физические и 1      
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химические свойства, применение 

80 

Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида алюминия, 

гидроксокомплексы алюминия, их 

применение 

1      

81 Решениезадачразличныхтипов  1      

82 

Практическая работа № 7. Решение 

экспериментальных задач по теме 

"Металлы главных подгрупп" 

1    1    

83 

Общая характеристика металлов 

побочных подгрупп (Б-групп) 

Периодической системы химических 

элементов 

1      

84 

Физические и химические свойства 

хрома и его соединений, их 

применение 

1      

85 

Важнейшие соединения марганца. 

Перманганат калия, его 

окислительные свойства 

1      

86 

Физические и химические свойства 

железа и его соединений. Получение 

и применение сплавов железа 

1      

87 
Физические и химические свойства 

меди и её соединений, их применение 
1      

88 

Физические и химические свойства 

цинка и его соединений, их 

применение. 

Гидроксокомплексыцинка 

 1      
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89 

Практическая работа № 8. Решение 

экспериментальных задач по теме 

"Металлы побочных подгрупп" 

1    1    

90 Решениезадачразличныхтипов  1      

91 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

"Металлы" 

1      

92 Промежуточнаяаттестация  1   1     

93 
Анализ результатов контрольной 

работы, коррекция ошибок 
1      

94 

Роль химии в обеспечении 

устойчивого развития человечества. 

Понятие о научных методах 

исследования веществ 

1      

95 

Научные принципы организации 

химического производства. 

Промышленные способы получения 

важнейших веществ 

1      

96 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. Химия и здоровье 

человека. Лекарственные средства 

1      

97 

Химия пищи. Роль химии в 

обеспечении пищевой безопасности. 

Косметические и парфюмерные 

средства. Бытовая химия. 

1      

98 
Химия в строительстве. Важнейшие 

строительные и конструкционные 
1      
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материалы. Химия в сельском 

хозяйстве. Органические и 

минеральные удобрения. 

99 
Систематизация и обобщение знаний 

по теме 
1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
99  4   8   
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2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(углубленный уровень).  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования 

разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требований к результатам освоения 

федеральной образовательной программы среднего общего 

образования(ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы, и 

основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 

29.05. 2015 № 996 - р.). 

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. 

Свидетельствомтомуявляютсяследующиевыполняемыепрограммойпохимииф

ункции: 

 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 
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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 названным позициям в программе по химии предусмотрена 

преемственность с обучением химии на уровне основного общего 

образования. 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.  

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о 

назначении предметов 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. Наряду с этим, 
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в свете требований ФГОС СОО к планируемым результатам освоения 

федеральной 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.  

Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения 

являются 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. Так, 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. 

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 
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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 то же время 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; 

 освоение системы знаний, лежащих в основе химической 

составляющей естественно-научной картины мира: фундаментальных 

понятий, законов и теорий химии, современных представлений о 
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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. 
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Общее число часов, предусмотренных для изучения химии на углубленном 

уровне среднего общего образования, составляет 201 час: в 10 классе – 102 

часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 99 часов (3 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС  
 

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.  
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Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, 

дегидрирования, циклизации, пиролиза, крекинга, горения. Представление о 

механизме реакций радикального замещения. 

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, 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, 

кумулированные). 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: 
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перегонка, крекинг (термический, каталитический), риформинг, пиролиз. 

Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в быту.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции 

замещения галогена на гидроксогруппу, нитрогруппу, цианогруппу, 

аминогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового 

раствора щёлочи. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. 

Понятие о металлоорганических соединениях. 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. Представление о механизме реакций нуклеофильного замещения. 

Действие на организм человека. Способы получения и применение 

многоатомных спиртов.  

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и 

бензольного ядра. Физические свойства фенола. Особенности химических 
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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 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, линолевая, 

линоленовая 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.  

Мыла  как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- 

и полисахариды). Моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, 

дезоксирибоза. 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 и 

лактоза. 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).  
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Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

растворимость различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, 

окисление этилового спирта в 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 
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масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – 

полимеризация и поликонденсация.  

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, 

полиэтилентерефталат). Утилизация и переработка пластика.  

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки 

(бутадиеновый, хлоропреновый, изопреновый) и силиконы. Резина.  

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, 

ацетатное волокно), синтетические (капрон и лавсан).  

Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, 

электропроводящие полимеры, биоразлагаемые полимеры). 

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, 
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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. 
 

11 КЛАСС  

 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы химии. 

Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и 

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. Представление о 

коллоидных растворах. Способы выражения концентрации растворов: 
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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. Константа 

химического равновесия. Факторы, влияющие на положение химического 

равновесия: температура, давление и концентрации веществ, участвующих в 

реакции. Принцип ЛеШателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Степень 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. 

Топливные элементы. 

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и 

химические свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие 
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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, адсорбция. Фуллерены, графен, углеродные 

нанотрубки. Применение простых веществ, образованных углеродом, и его 

соединений.  

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 
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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 «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.  
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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. 

Материалы для электроники. Нанотехнологии. 

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. 

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. 
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Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные 

материалы, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, 

фармацевтическая промышленность, производство косметических 

препаратов, производство конструкционных материалов, электронная 

промышленность, нанотехнологии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 

НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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:  

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;  
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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 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;  
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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 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. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

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;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 
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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. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

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. 
 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

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 

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. 
 

10 КЛАСС 
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Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» 

отражают: 

сформированность представлений: 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 окисления, химическая связь, 

моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, структурные формулы (развёрнутые, сокращённые, 

скелетные), изомерия структурная и пространственная (геометрическая, 

оптическая), 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, ориентантыI и II рода); 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших органических веществ в быту и практической 

деятельности человека, общих научных принципах химического 

производства (на примере производства метанола, переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливатьих взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании состава, строения и свойств органических соединений;  

сформированность умений:  
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использовать химическую символику для составления молекулярных и 

структурных (развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических 

веществ;  

составлять уравнения 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;  

изготавливать модели 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);  

сформированность умения определять вид химической связи в 

органических соединениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, 

водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения 

органических веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств 

веществ от их состава и строения;  

сформированность умений характеризовать 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 умения подтверждать 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; 
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сформированность умения характеризовать источники углеводородного 

сырья (нефть, природный газ, уголь), способы его переработки и 

практическое применение продуктов переработки; 

сформированность владения системой знаний о естественно-научных 

методах познания – наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте 

(реальном и мысленном) и умения применять эти знания;  

сформированность умения 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, анализировать и оценивать 

с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности 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, представлять в различной форме 

результаты эксперимента, анализировать и оценивать их 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;  
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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. 

11 КЛАСС 

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; 

владение 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, 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 
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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, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умения использовать 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 умения объяснять 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 веществ и химических реакций; 

сформированность умения раскрывать 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»; 

объяснятьзакономерности 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; 
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сформированность умений: характеризовать (описывать) общие 

химические свойства веществ различных классов, подтверждать 

существование генетической связи между неорганическими веществами с 

помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения раскрывать 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 умения объяснять 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 ЛеШателье); 

сформированность умения характеризовать 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; 

сформированность владения 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 умения выявлять взаимосвязь химических знаний с 

понятиями и представлениями других естественно-научных предметов для 

более осознанного понимания материального единства мира; 

сформированность умения проводить 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; 
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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, представлять в 

различной форме результаты эксперимента, анализировать и оцениватьих 

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, осознавать опасность 

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 

анализироватьхимическую информацию, перерабатыватьеё и использоватьв 

соответствии с поставленной учебной задачей. 



504 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурс

ы 

 

Всег

о 

 

Контрольныеработ

ы 

 

Практическиеработ

ы 

 

Раздел 1.Теоретические основы органической химии 

1.1 

Предмет органической химии. 

Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова 

8     

Итогопоразделу  8   

Раздел 2.Углеводороды 

2.1 
Предельныеуглеводороды — 

алканы, циклоалканы 
 5     

2.2 
Непредельные углеводороды: 

алкены, алкадиены, алкины 
14    1   

2.3 
Ароматическиеуглеводороды 

(арены) 
 8     

2.4 
Природные источники 

углеводородов и их переработка 
4     

2.5 
Галогенпроизводныеуглеводородо

в 
 4   1    

Итогопоразделу  35   

Раздел 3.Кислородсодержащиеорганическиесоединения 

3.1 Спирты. Фенол  11    1   
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3.2 

Карбонильные соединения: 

альдегиды и кетоны. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры 

21    1   

3.3 Углеводы  9   1    

Итогопоразделу  41   

Раздел 4.Азотсодержащиеорганическиесоединения 

4.1 Амины. Аминокислоты. Белки  11   2   

4.2 
Промежуточная аттестация: 

контрольная работа 
1 1   

Итогопоразделу  12   

Раздел 5.Высокомолекулярныесоединения 

5.1 Высокомолекулярныесоединения  6    1   

Итогопоразделу  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102   3  6   
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 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурсы 

 

Всего 

 

Контрольныеработы 

 

Практическиеработы 

 

Раздел 1.Теоретическиеосновыхимии 

1.1 

Строение атома. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

9     

1.2 
Строениевещества. 

Многообразиевеществ 
 11   1    

1.3 Химическиереакции  19   1   3   

Итогопоразделу  39   

Раздел 2.Неорганическаяхимия 

2.1 Неметаллы  31   1   3   

2.2 Металлы  22   2   

2.3 
Промежуточная аттестация: 

контрольная работа 
1 1   

Итогопоразделу  54   

Раздел 3.Химия и жизнь 

3.1 
Методы познания в химии. 

Химия и жизнь 
6    

Итогопоразделу  6  
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
99  4   8   
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№

 

п

/

п  

 

Темаурока 

 

Количествочасов 

Датаизуч

ения 

 

Электронныецифровыеобразоват

ельныересурсы 

 

Все

го 

 

Контрольные

работы 

 

Практические

работы 

 

1 

Предмет и значение 

органической химии, 

представление о 

многообразии органических 

соединений 

1      

2 

Электронное строение атома 

углерода (основное и 

возбуждённое состояния). 

Валентныевозможностиатома

углерода 

 1      

3 

Химическая связь в 

органических соединениях. 

Механизмы образования 

ковалентной связи, способы 

разрыва связей 

1      

4 

Теория строения 

органических соединений А. 

М. Бутлерова 

1      

5 
Виды изомерии: структурная, 

пространственная. 
1      
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Электронные эффекты в 

молекулах органических 

соединений 

6 

Представление о 

классификации и 

систематическая 

номенклатура (IUPAC) 

органических веществ 

1      

7 
Классификация реакций в 

органической химии 
1      

8 
Систематизация и обобщение 

знаний по теме 
1      

9 

Алканы: гомологический ряд, 

общая формула, 

номенклатура и изомерия, 

электронное и 

пространственное строение 

молекул 

1      

10 
Физические и химические 

свойства алканов 
1      

11 

Нахождение алканов в 

природе. Способы получения 

и применение алканов 

1      

12 

Циклоалканы: общая 

формула, номенклатура и 

изомерия, особенности 

строения и химических 

свойств, способы получения 

1      
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и применение 

13 

Решение расчётных задач на 

определение молекулярной 

формулы органического 

вещества по массовым долям 

атомов элементов, входящих 

в его состав. Систематизация 

и обобщениезнанийпотеме 

 1      

14 

Алкены: гомологический ряд, 

общая формула, 

номенклатура, электронное и 

пространственное строение 

молекул. Структурная и цис-

транс-изомерияалкенов 

 1      

15 

Физические и химические 

свойства алкенов. 

ПравилоМарковникова 

 1      

16 
Способы получения и 

применение алкенов 
1      

17 

Практическая работа № 1 по 

теме "Получение этилена и 

изучение его свойств" 

1    1    

18 

Решение расчётных задач на 

определение молекулярной 

формулы органического 

вещества 

1      

19 
Алкадиены: сопряжённые, 

изолированные, 
1      
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кумулированные. 

Особенности электронного 

строения 

20 
Химическиесвойствасопряжё

нныхдиенов 
 1      

21 
Способы получения и 

применение алкадиенов 
1      

22 

Алкины: гомологический ряд, 

общая формула, 

номенклатура, электронное и 

пространственное строение 

молекул, физические 

свойства 

1      

23 Химическиесвойстваалкинов  1      

24 
Качественные реакции на 

тройную связь 
1      

25 
Способы получения и 

применение алкинов 
1      

26 

Решение задач: расчёты по 

уравнению химической 

реакции 

1      

27 
Систематизация и обобщение 

знаний по теме 
1      

28 

Арены: гомологический ряд, 

общая формула, 

номенклатура. Электронное и 

пространственное строение 

молекул бензола и толуола, 

1      
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их физические свойства 

29 
Химические свойства аренов: 

реакции замещения 
1      

30 

Химические свойства аренов: 

реакции присоединения, 

окисление гомологов бензола 

1      

31 
Особенностихимическихсвой

ствстирола 
 1      

32 

Решение расчётных задач на 

определение молекулярной 

формулы органического 

вещества 

1      

33 
Способы получения и 

применение аренов 
1      

34 

Генетическая связь между 

различными классами 

углеводородов 

1      

35 

Расчёты по уравнениям 

химических реакций. 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме 

1      

36 
Природный газ. Попутные 

нефтяные газы 
1      

37 
Каменный уголь и продукты 

его переработки 
1      

38 

Нефть и способы её 

переработки. 

Применениепродуктовперера

 1      
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боткинефти 

39 

Генетическая связь между 

различными классами 

углеводородов 

1      

40 

Галогенопроизводные 

углеводородов: электронное 

строение; реакции замещения 

галогена 

1      

41 

Действие щелочей на 

галогенпроизводные. 

Взаимодействие 

дигалогеналканов с магнием 

и цинком 

1      

42 

Систематизация и обобщение 

знаний по разделу 

"Углеводороды" 

1      

43 
Контрольная работа по теме 

"Углеводороды" 
1   1     

44 

Предельные одноатомные 

спирты: гомологический ряд, 

общая формула, строение 

молекул, изомерия, 

номенклатура, 

классификация, физические 

свойства 

1      

45 

Химические свойства 

предельных одноатомных 

спиртов 

1      
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46 

Способы получения и 

применение одноатомных 

спиртов 

1      

47 

Простые эфиры: 

номенклатура и изомерия, 

особенности физических и 

химических свойств 

1      

48 

Многоатомные спирты: 

этиленгликоль и глицерин, их 

физические и химические 

свойства 

1      

49 

Способы получения и 

применение многоатомных 

спиртов 

1      

50 

Фенол: строение молекулы, 

физические свойства. 

Токсичностьфенола 

 1      

51 Химическиесвойствафенола  1      

52 
Способы получения и 

применение фенола 
1      

53 

Практическая работа № 2. 

Решение экспериментальных 

задач по теме "Спирты и 

фенолы" 

1    1    

54 
Систематизация и обобщение 

знаний по теме 
1      

55 
Альдегиды и кетоны: 

электронное строение 
1      
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карбонильной группы; 

гомологические ряды, общая 

формула, изомерия и 

номенклатура 

56 

Альдегиды и кетоны: 

физические свойства; 

реакции присоединения 

1      

57 

Реакции окисления и 

качественные реакции 

альдегидов и кетонов 

1      

58 
Способы получения 

альдегидов и кетонов 
1      

59 

Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты, 

особенности строения их 

молекул 

1      

60 

Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот, их 

физические свойства 

1      

61 

Химические свойства 

предельных одноосновных 

карбоновых кислот 

1      

62 

Особенности свойств 

муравьиной кислоты. 

Многообразие карбоновых 

кислот 

1      

63 
Особенности свойств: 

непредельных и 
 1      
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ароматических карбоновых, 

дикарбоновых, 

гидроксикарбоновых кислот. 

Представителивысшихкарбон

овыхкислот 

64 
Понятие о производных 

карбоновых кислот 
1      

65 

Способы получения и 

применение карбоновых 

кислот 

1      

66 

Сложные эфиры: 

гомологический ряд, общая 

формула, изомерия и 

номенклатура 

1      

67 
Физические и химические 

свойства эфиров 
1      

68 

Решение расчётных задач: по 

уравнению химической 

реакции, на определение 

молекулярной формулы 

органического вещества 

1      

69 

Практическая работа № 3. 

Решение экспериментальных 

задач по теме "Карбоновые 

кислоты. Сложныеэфиры" 

 1    1    

70 

Жиры: строение, физические 

и химические свойства 

(гидролиз) 

1      
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71 

Особенности свойств жиров, 

содержащих остатки 

непредельных жирных 

кислот. Жиры в природе 

 1      

72 

Мыла как соли высших 

карбоновых кислот, их 

моющее действие. Понятие о 

синтетических моющих 

средствах (СМС) 

1      

73 

Генетическая связь 

углеводородов и 

кислородсодержащих 

органических веществ 

1      

74 
Расчёты по уравнениям 

химических реакций 
1      

75 
Систематизация и обобщение 

знаний по теме 
1      

76 

Общая характеристика 

углеводов и классификация 

углеводов (моно-, ди- и 

полисахариды) 

1      

77 

Моносахариды: физические 

свойства и нахождение в 

природе 

1      

78 

Применение глюкозы, её 

значение в 

жизнедеятельности 

организма 

1      
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79 

Дисахариды: сахароза, 

мальтоза и лактоза. 

Нахождение в природе и 

применение дисахаридов 

1      

80 

Полисахариды: строение 

макромолекул, физические и 

химические свойства, 

применение 

1      

81 
Понятиеобискусственныхвол

окнах 
 1      

82 

Решение расчетных задач на 

определение доли выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного 

1      

83 
Систематизация и обобщение 

знаний по разделу 
1      

84 

Контрольная работа по теме 

"Кислородсодержащие 

органические соединения" 

1   1     

85 

Амины: классификация, 

строение молекул, общая 

формула, изомерия, 

номенклатура и физические 

свойства 

1      

86 
Химическиесвойстваалифати

ческихаминов 
 1      

87 
Анилин: строение анилина, 

особенности химических 
1      
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свойств анилина 

88 

Способы получения и 

применение алифатических 

аминов 

1      

89 

Аминокислоты: 

номенклатура и изомерия, 

физические свойства. 

Отдельныепредставители α-

аминокислот 

 1      

90 

Химические свойства 

аминокислот, их 

биологическое значение 

аминокислот. Синтез и 

гидролизпептидов 

 1      

91 
Белки как природные 

полимеры; структуры белков 
1      

92 Химическиесвойствабелков  1      

93 

Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. Нуклеиновые 

кислоты: состав, строение и 

биологическая роль 

1      

94 

Практическая работа № 4. 

Решение экспериментальных 

задач по теме 

"Азотсодержащие 

органические соединения" 

1    1    

95 Практическая работа № 5. 1    1    
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Решение экспериментальных 

задач по теме "Распознавание 

органических соединений" 

96 
Промежуточнаяаттестация:  

контрольная работа 
 1   1     

97 

Основные понятия химии 

высокомолекулярных 

соединений и методы их 

синтеза —полимеризация и 

поликонденсация 

1      

98 
Пластмассы. Утилизация и 

переработка пластика 
1      

99 

Эластомеры: натуральный 

синтетические каучуки. 

Резина 

1      

10

0 

Волокна: натуральные, 

искусственные, 

синтетические. Полимеры 

специального назначения 

1      

10

1 

Практическая работа № 6. 

Решение экспериментальных 

задач по теме "Распознавание 

пластмасс и волокон" 

1    1    

10

2 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по 

теме "Высокомолекулярные 

соединения" 

1      
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102   3   6   
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 11 КЛАСС  

№

 

п

/

п  

 

Темаурока 

 

Количествочасов 

Датаизу

чения 

 

Электронныецифровыеобразо

вательныересурсы 

 

Вс

его 

 

Контрольны

еработы 

 

Практически

еработы 

 

1 
Атом. Состав атомных ядер. 

Химический элемент. Изотопы 
 1      

2 
Строение электронных оболочек 

атомов, квантовые числа 
1      

3 
Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-, f-элементы) 
1      

4 
Распределение электронов по 

атомным орбиталям 
1      

5 

Электронные конфигурации атомов 

элементов в основном и 

возбуждённом состоянии 

1      

6 
Электронныеконфигурацииионов. 

Электроотрицательность 
 1      

7 

Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, связь с 

современной теорией строения 

атомов 

1      

8 

Закономерности изменения свойств 

химических элементов и образуемых 

ими простых и сложных веществ по 

1      
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группам и периодам 

9 
Систематизация и обобщение знаний 

по теме 
1      

10 

Виды химической связи. Механизмы 

образования ковалентной связи. 

Водороднаясвязь. 

Межмолекулярныевзаимодействия 

 1      

11 

Валентность и валентные 

возможности атомов. Связь 

электронной структуры молекул с их 

геометрическим строением 

1      

12 
Представления о комплексных 

соединениях: состав и номенклатура 
1      

13 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Типы 

кристаллических решеток и свойства 

веществ 

1      

14 

Понятие о дисперсных системах. 

Представление о коллоидных 

растворах 

1      

15 

Истинные растворы: насыщенные и 

ненасыщенные, растворимость. 

Кристаллогидраты 

 1      

16 
Способывыраженияконцентрациирас

творов 
 1      

17 

Решение задач с использованием 

понятий "массовая доля 

растворённого вещества", "молярная 

1      
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концентрация" 

18 
Классификация и номенклатура 

неорганических веществ 
1      

19 
Систематизация и обобщение знаний 

по теме 
1      

20 

Контрольная работа по темам 

"Строение атома. Периодический 

закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева", "Строение вещества. 

Многообразиевеществ" 

 1   1     

21 

Классификация химических реакций 

в неорганической и органической 

химии. Закон сохранения массы 

веществ; закон сохранения и 

превращения энергии при 

химических реакциях 

1      

22 

Тепловые эффекты химических 

реакций. Термохимические 

уравнения 

1      

23 

Вычисления по уравнениям 

химических реакций и 

термохимическим уравнениям 

1      

24 

Скорость химической реакции, её 

зависимость от различных факторов. 

Катализ и катализаторы 

 1      

25 Гомогенные и гетерогенныереакции  1      

26 Практическая работа № 1 по теме 1    1    
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"Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции" 

27 
Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие 
1      

28 

Практическая работа № 2 по теме 

"Влияние различных факторов на 

положение химического равновесия" 

1    1    

29 

Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. 

Степеньдиссоциации 

 1      

30 

Ионное произведение воды. Среда 

водных растворов. 

Водородныйпоказатель (pH) раствора 

 1      

31 

Гидролиз солей. Реакции, 

протекающие в растворах 

электролитов 

1      

32 

Практическая работа № 3 по теме 

"Химические реакции в растворах 

электролитов" 

1    1    

33 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Важнейшие окислители и 

восстановители 

1      

34 
Метод электронного (электонно-

ионного) баланса 
1      

35 
Электролиз растворов и расплавов 

веществ 
1      

36 Решениезадачразличныхтипов  1      

37 Решениезадачразличныхтипов  1      
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38 
Систематизация и обобщение знаний 

по теме "Химические реакции" 
1      

39 
Контрольная работа по теме 

"Химические реакции" 
1   1     

40 

Положение неметаллов в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. 

Физическиесвойстванеметаллов 

 1      

41 
Аллотропия неметаллов (на примере 

кислорода, серы, фосфора и углерода) 
1      

42 
Водород: получение, физические и 

химические свойства. Гидриды 
 1      

43 

Галогены: нахождение в природе, 

способы получения, физические и 

химические свойства 

1      

44 

Галогеноводороды. Важнейшие 

кислородсодержащие соединения 

галогенов 

1      

45 

Лабораторные и промышленные 

способы получения галогенов. 

Применение галогенов и их 

соединений 

1      

46 

Практическая работа № 4. Решение 

экспериментальных задач по теме 

"Галогены" 

1    1    

47 
Кислород: лабораторные и 

промышленные способы получения, 
 1      
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физические и химические свойства. 

Озон. Применениекислорода и озона 

48 Оксиды и пероксиды  1      

49 Решениезадачразличныхтипов  1      

50 

Сера: нахождение в природе, способы 

получения, физические и химические 

свойства 

1      

51 Сероводород, сульфиды  1      

52 

Кислородсодержащие соединения 

серы. Особенности свойств серной 

кислоты 

1      

53 

Практическая работа № 5. Решение 

экспериментальных задач по теме 

"Сера и её соединения" 

1    1    

54 

Азот: нахождение в природе, способы 

получения, физические и химические 

свойства. Аммиак, нитриды 

 1      

55 

Кислородсодержащие соединения 

азота. Особенности свойств азотной 

кислоты 

1      

56 
Применение азота и его соединений. 

Азотныеудобрения 
 1      

57 

Фосфор: нахождение в природе, 

способы получения, физические и 

химические свойства. Фосфиды и 

фосфин 

 1      

58 
Оксиды фосфора, фосфорсодержащие 

кислоты. Соли фосфорной кислоты 
1      
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59 
Применение фосфора и его 

соединений. Фосфорныеудобрения 
 1      

60 

Практическая работа № 6. Решение 

экспериментальных задач по теме 

"Азот и фосфор и их соединения" 

1    1    

61 

Углерод: нахождение в природе, 

аллотропные модификации; 

физические и химические свойства, 

применение 

1      

62 

Оксид углерода(II), оксид 

углерода(IV), угольная кислота и её 

соли 

1      

63 Решениезадачразличныхтипов  1      

64 

Кремний: нахождение в природе, 

способы получения, физические и 

химические свойства 

1      

65 
Оксид кремния(IV), кремниевая 

кислота, силикаты 
1      

66 

Применение кремния и его 

соединений. Стекло, его получение, 

виды стекла 

1      

67 Решениезадачразличныхтипов  1      

68 
Систематизация и обобщение знаний 

по теме "Неметаллы" 
1      

69 
Контрольная работа по теме 

"Неметаллы" 
1   1     

70 
Анализ результатов контрольной 

работы, коррекция ошибок 
1      
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71 

Положение металлов в 

Периодической системе химических 

элементов. 

Особенностистроенияэлектронныхоб

олочекатомовметаллов 

 1      

72 

Общие физические свойства 

металлов. Применение металлов в 

быту и технике 

1      

73 Сплавыметаллов. Коррозияметаллов  1      

74 Решениезадачразличныхтипов  1      

75 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения 

металлов 

1      

76 

Общая характеристика металлов IA-

группы Периодической системы 

химических элементов. Натрий и 

калий: получение, физические и 

химические свойства, применение 

простых веществ и их соединений 

1      

77 

Общая характеристика металлов IIA-

группы Периодической системы 

химических элементов. Магний и 

кальций: получение, физические и 

химические свойства, применение 

простых веществ и их соединений 

1      

78 
Жёсткость воды и способы её 

устранения 
1      

79 Алюминий: получение, физические и 1      
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химические свойства, применение 

80 

Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида алюминия, 

гидроксокомплексы алюминия, их 

применение 

1      

81 Решениезадачразличныхтипов  1      

82 

Практическая работа № 7. Решение 

экспериментальных задач по теме 

"Металлы главных подгрупп" 

1    1    

83 

Общая характеристика металлов 

побочных подгрупп (Б-групп) 

Периодической системы химических 

элементов 

1      

84 

Физические и химические свойства 

хрома и его соединений, их 

применение 

1      

85 

Важнейшие соединения марганца. 

Перманганат калия, его 

окислительные свойства 

1      

86 

Физические и химические свойства 

железа и его соединений. Получение 

и применение сплавов железа 

1      

87 
Физические и химические свойства 

меди и её соединений, их применение 
1      

88 

Физические и химические свойства 

цинка и его соединений, их 

применение. 

Гидроксокомплексыцинка 

 1      
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89 

Практическая работа № 8. Решение 

экспериментальных задач по теме 

"Металлы побочных подгрупп" 

1    1    

90 Решениезадачразличныхтипов  1      

91 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

"Металлы" 

1      

92 Промежуточная аттестация  1   1     

93 
Анализ результатов контрольной 

работы, коррекция ошибок 
1      

94 

Роль химии в обеспечении 

устойчивого развития человечества. 

Понятие о научных методах 

исследования веществ 

1      

95 

Научные принципы организации 

химического производства. 

Промышленные способы получения 

важнейших веществ 

1      

96 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. Химия и здоровье 

человека. Лекарственные средства 

1      

97 

Химия пищи. Роль химии в 

обеспечении пищевой безопасности. 

Косметические и парфюмерные 

средства. Бытовая химия. 

1      

98 
Химия в строительстве. Важнейшие 

строительные и конструкционные 
1      
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материалы. Химия в сельском 

хозяйстве. Органические и 

минеральные удобрения. 

99 
Систематизация и обобщение знаний 

по теме 
1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
99  4   8   
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2.1.12.Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по физической культуре, 

физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической 

культуры, характеристику психологических предпосылок к её изучению 

обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общего образования.  

 Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Программа по физической культуре для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций представляет собой методически 

оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их реализацию 

через конкретное содержание. 
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 При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения 

активного творческого долголетия.  

 В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 

общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие 

требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания 

общего образования, внедрение новых методик и технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

 При формировании основ программы по физической культуре 

использовались прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих 

педагогических концепций, определяющих современное развитие отечественной 

системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

Российской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на 

формирование гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, 

ответственности за судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая 

основы становления российской гражданской идентичности обучающихся, 

активное их включение в культурную и общественную жизнь страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 

саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», 

ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий 

и инновационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении 

здоровья и развитии физических качеств;  
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концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая 

культура», обосновывающая направленность учебных программ на формирование 

целостной личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему 

здоровью и ведению здорового образа жизни.  

 В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины 

«Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно важных 

физических качеств.  

 Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной 

программой основного общего образования и предусматривает завершение 

полного курса обучения обучающихся в области физической культуры. 

 Общей целью общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В программе по физической культуре для 10–11 

классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении 

практического опыта по использованию современных систем физической 

культуры в соответствии с личными интересами и индивидуальными 

показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой 

деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической культуре по 

трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением 

его надёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом 

данной направленности становится достижение обучающимися оптимального 
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уровня физической подготовленности и работоспособности, готовности к 

выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ 

организации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, 

спортивно – достиженческой и прикладно – ориентированной физической 

культурой, обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации 

содержания физических упражнений разной функциональной направленности, 

совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. 

Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания 

активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, 

навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, 

умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую 

подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии 

активной социализации обучающихсяна основе формирования научных 

представлений о социальной сущности физической культуры, её месте и роли в 

жизнедеятельности современного человека, воспитании социально значимых и 

личностных качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной 

направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным ценностям 

физической культуры, приобретение способов общения и коллективного 

взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной 

деятельности, стремление к физическому совершенствованию и укреплению 

здоровья. 

 Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и 

её планируемых результатов на уровне среднего общего образования является 

воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их 

физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 

становится возможной на основе системно-структурной организации учебного 

содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), 



537 
 

операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 

 В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла содержание программы по физической 

культуре представляется системой модулей, которые структурными 

компонентами входят в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной 

подготовки с учётом климатических условий, при этом лыжная подготовка может 

быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из 

федеральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр, 

плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном 

содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 

учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта.  

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре 

модулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе федеральной рабочей 

программы по физической культуре для общеобразовательных организаций. 

Основной содержательной направленностью вариативных модулей является 

подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное 

вовлечение их в соревновательную деятельность. 

 Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или 

образовательной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания 

базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В настоящей программе по физической культуре в 

помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается 

содержательное наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 
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 Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, 

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

неделю). Общее число часов, рекомендованных для изучения вариативных 

модулей физической культуры, – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

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

 Вариативные модули программы по физической культуре, включая и 

модуль «Базовая физическая подготовка», могут быть реализованы в форме 

сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования, 

на спортивных площадках и залах, находящихся в муниципальной и региональной 

собственности.  

 Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии 

должных условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» углублённым 

освоением содержания разделов «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные 

игры». В свою очередь тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при 

наличии соответствующих условий и материальной базы по решению местных 

органов управления образованием. 

 Содержание обучения в 10 классе. 

 Знания о физической культуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения 

культуры как социального явления, характеристика основных направлений её 

развития (индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития 

человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как 

явление культуры, связанное с преобразованием физической природы человека.  

Характеристика системной организации физической культуры в 

современном обществе, основные направления её развития и формы организации 

(оздоровительная, прикладно-ориентированная, соревновательно-

достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» как основа прикладно-ориентированной физической культуры, история 

и развитие комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе Советских 
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социалистических республик (далее – СССР) и Российской Федерации. 

Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в 

современном обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16–

17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской 

Федерации. Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей 

граждан в занятиях физической культурой и спортом: Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье 

как базовая ценность человека и общества. Характеристика основных 

компонентов здоровья, их связь с занятиями физической культурой. Общие 

представления об истории и развитии популярных систем оздоровительной 

физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание.  

 Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха 

и досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурной 

организации образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая и 

досуговая). Основные типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение 

и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и 

целевых занятий оздоровительной физической культурой, особенности 

планирования физических нагрузок и содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль 

текущего состояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов 

применения и критериев оценивания. Оперативный контроль в системе 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, 

способы организации и проведения измерительных процедур. 
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 Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной 

гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, 

предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при 

длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные 

системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы 

индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании 

системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, 

выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. 

Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.  

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с 

лицевой линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение 

штрафных бросков. Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой 

деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 

деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», 

атакующий удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и 

нападении. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль 

«Плавательная подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в плавании: 

брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду вниз ногами.  

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение 

соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая 

подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 
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оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр.  

 Содержание обучения в 11 классе. 

 Знания о физической культуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации 

организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, 

характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового 

образа жизни и их влияние на здоровье современного человека.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления 

здоровья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. 

Влияние занятий физической культурой на профилактику и искоренение вредных 

привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные процедуры как 

компоненты здорового образа жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и 

задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в 

режиме учебной и профессиональной деятельности. Определение 

индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной 

физической культурой.  

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. 

Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении 

здоровья в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 

физической культурой. Причины возникновения травм и способы их 

предупреждения, правила профилактики травм во время самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой.  

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела 

и сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и 

тепловом ударах. 

 Способы самостоятельной двигательной деятельности. 
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Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового 

образа жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и 

физического напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, 

правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка 

И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по 

методу «Ключ»).  

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила 

организации и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их 

воздействие на организм человека.  

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы 

парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной 

подготовки к выполнению требований комплекса «Готов к труду и обороне», 

способы определения направленности её тренировочных занятий в годичном 

цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых 

упражнений, способы их освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её 

направленности по тренировочным циклам, правила контроля и 

индивидуализации содержания физической нагрузки. 

 Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для 

профилактики острых респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы 

тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы 

индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании 

системной организации занятий кондиционной тренировкой.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».  
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Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и 

тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и 

тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и 

тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль 

«Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системе 

профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, 

формы организации тренировочных занятий. Основные технические приёмы 

атлетических единоборств и способы их самостоятельного разучивания 

(самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение 

соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая 

подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

 Рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 

общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом 

собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, 

эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на 

тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, 

перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя и 

одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и 
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сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, 

прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в горку 

и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на 

руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным 

отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на 

спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный 

баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в 

упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с 

максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и 

максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных 

положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, 

лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по 

дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням 

(катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от 

пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой 

(левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по 

прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 

максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей 

в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной 

скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и 

ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, 

мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные 

игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов 

спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в 

режимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на 

лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый 

бег и марш-бросок на лыжах. 
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Развитие координации движений. Жонглирование большими 

(волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание 

малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения 

по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с 

предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. 

Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и 

пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на 

растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 

амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по 

наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 

левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание 
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правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с 

разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в 

висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с 

изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких 

брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, 

из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы 

упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, 

повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча 

из различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного 

воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом 

движений без потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики 

(по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку 

для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением 

мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий 

бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с 

препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным 

ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным 

отягощением в режиме «до отказа». 
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Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). 

Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу 

ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег 

с препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным 

отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу 

круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью 

и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на 

повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через 

скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и 

многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 

материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью 

в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с 

соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому 

склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в 

«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд 

через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 
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Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, 

приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной 

частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование 

прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. 

Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами 

левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и 

максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и 

с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя 

руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки 

вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком 

приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, 

«змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 

отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим 

ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорение с 

последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных 

исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими 

руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 



549 
 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). 

Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. 

Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого 

мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими 

руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с 

изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных 

положений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по 

прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, 

«рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. 

Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по 

прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 

и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке на 

правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и 

одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном 

темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с 

изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в 

длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением 

(вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение 

на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности.  
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 Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне среднего общего образования. 

 В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

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

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 
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3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, 

трудолюбие; 
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готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 



553 
 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях (в том числе при создании учебных и социальных проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 
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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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 
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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, 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; 

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; 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя 

и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов, и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы;  

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
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 К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

 Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её 

направления и формы организации, роль и значение в жизни современного 

человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при 

организации активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем 

физической культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и 

формы организации, возможность использовать для самостоятельных занятий с 

учётом индивидуальных интересов и функциональных возможностей.  

 Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных 

занятий, физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального 

состояния организма, использовать их при планировании содержания и 

направленности самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её 

эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, 

подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных 

воздействий на повышение физической работоспособности и выполнение норм 

Комплекса «Готов к труду и обороне».  

 Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической 

направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе 

самостоятельных оздоровительных занятий;  
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выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 

планировании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых 

видах спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять 

судейство по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических 

качеств, результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  

 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

 Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации 

труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации 

работоспособности, предупреждении раннего старения и сохранении творческого 

долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, руководствоваться 

правилами их предупреждения и оказания первой помощи.  

 Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, 

оптимизации работоспособности и функциональной активности основных 

психических процессов; 
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организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и 

самомассажа с целью восстановления организма после умственных и физических 

нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному 

выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», 

планировать их содержание и физические нагрузки исходя из индивидуальных 

результатов в тестовых испытаниях.  

 Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической 

направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе 

самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых 

видах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности 

(футбол, волейбол, баскетбол);  

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных 

физических качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях 

Комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Физическая культура. Модули по видам спорта. 

 Модуль «Самбо». 

 Пояснительная записка модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне среднего 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с 
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учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 

видам спорта. 

Самбо является составной частью национальной культуры нашей страны и 

одним из универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид спорта и 

система самозащиты имеют большое оздоровительное и прикладное значение, так 

как отводят важнейшую роль обеспечению подлинной надежной безопасности для 

здоровья и жизни занимающихся. Самбо, как система, зародившаяся в нашей 

стране, обладает мощным воспитательным эффектом, которая базируется на 

истории создания и развитии самбо, героизации наших соотечественников, 

культуре и традициях нашего народа, его общего духа, сплоченности и 

стремлении к победе, что будет способствовать их патриотическому и духовному 

развитию. 

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению 

здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего 

организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо 

обеспечивает у обучающихся воспитание всех физических качеств и содействует 

развитию личностных качеств обучающихся, обеспечивает всестороннее 

физическое развитие, возможность сохранения здоровья, увеличение 

продолжительности жизни и работоспособности, приобретение эмоционального, 

психологического комфорта и залога безопасности жизни. Прикладное значение 

самбо обеспечивает приобретение обучающимися навыков самозащиты и 

профилактики травматизма.  

 Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо как базовому 

жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 
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здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств самбо. 

 Задачами изучения модуля «Самбо» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма 

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения средствами самбо; 

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты, а 

также умения применять его в различных условиях; 

формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении 

в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, 

безопасному поведению на занятиях в спортивном зале, на открытых плоскостных 

сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами самбо с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 

самбо, в том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура»; 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами самбо; 
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популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты в 

общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям самбо в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

 Место и роль модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами 

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», 

«Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

По итогам прохождения модуля возможно сформировать у обучающихся 

общие представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера, 

самозащиты и умения применять их в различных условиях, комплекс технических 

навыков: соревновательных действий, системы движений, технических приемов и 

разнообразные способы их выполнения, а также безопасное поведение на занятиях 

в спортивном зале, открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в 

критических ситуациях. 

 Модуль «Самбо» может быть реализован в следующих вариантах: 
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по самбо с выбором 

различных техник самбо, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объём 

в 10–11 классах – 68 часов). 

 Содержание модуля «Самбо». 

1) Знания о самбо. 

Современный этап развития самбо в России за рубежом. 

Роль личности в истории самбо. Последователи и легенды самбо. 

Роль самбо в ведении боевых действий в период локальных войн. 

Героизация подвигов самбистов. 

Роль основных организации, федерации (международные, российские), 

осуществляющих управление самбо в развитии вида спорта. 

Правила самбо (спортивное, боевое, пляжное, демо). 
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Социальная и личностная успешность самбистов на примере известных 

личностей. 

Правила проведения соревнований по самбо. Судейская коллегия, 

функциональные обязанности судей, основные жесты судей. Словарь терминов и 

определений по самбо.  

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма. Сведения о 

физических качествах, необходимых самбисту и способах их развития. Значение 

занятий самбо на формирование положительных качеств личности человека. 

Дневник самбиста (планирование, самоанализ, самоконтроль). 

Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основы 

прикладного самбо и его значение. 

Антидопинговые правила и программы в самбо. 

Правила поведения в экстремальных жизненных ситуациях. 

Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой 

деятельности. 

Этические нормы и правила поведения самбиста, техника безопасности при 

занятиях самбо. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

самбо в качестве зрителя или болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по самбо. Составление 

планов и самостоятельное проведение занятий по самбо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений. 
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Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание самбиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий 

самбо. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве судьи 

или помощника судьи.  

Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия по их 

предупреждению. Причины возникновения ошибок при выполнении технических 

приёмов самбо. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, 

общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составление индивидуальных 

комплексов упражнений различной направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической подготовленности в самбо. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки 

самбиста:  

общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами, на 

снарядах из других видов спорта (легкая и тяжелая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числе 

прыжковые, упражнения на специальных тренажерах, модернизированные 
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спортивные игры (элементы баскетбола, гандбола, футбола, регби), проводимые с 

учетом специализации самбо, основные соревновательные упражнения.  

Комплексы специально-подготовительных упражнений для выполнения 

основных технических элементов самбо (в парах, в тройках, в группах). 

Индивидуальные технические действия выполнения приёмов самостраховки 

при падении на спину прыжком, при падении вперёд на бок кувырком, при 

падении вперед на руки прыжком, в том числе в усложнённых условиях: в 

движении, с повышением высоты падений, на точность приземления, с 

ограничением возможностей (без рук, со связанными ногами и иные) и на твёрдом 

покрытии (деревянный или синтетический пол спортивного зала). 

Технико – тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты, 

перемещения. 

Технические действия самбо в положении стоя: бросок задняя подножка, 

бросок захватом ноги, бросок задняя подножка с захватом ноги, бросок через 

бедро, бросок через спину, бросок передняя подножка, бросок боковая подсечка, 

бросок захватом шеи и руки через голову упором голенью в живот, бросок 

зацепом голенью изнутри, бросок подхвата под две ноги.  

Технические действия самбо в положении лёжа:  

варианты удержаний и переворачиваний, рычаг локтя от удержания сбоку, 

перегибая руку через бедро;  

узел плеча ногой от удержания сбоку;  

рычаг руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя);  

рычаг локтя захватом руки между ног;  

ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположениях 

соперников. 
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Технические действия приёмов самозащиты – освобождение от захватов в 

стойке и положении лёжа: 

от захватов одной рукой – спереди, сзади, сбоку – руки, рукава, отворота 

одежды;  

от захватов двумя руками – спереди, сзади, сбоку – руки, рук, рукавов, 

отворотов одежды, ног;  

от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук;  

от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом и 

предплечьем, поясом – спереди, сзади, сбоку; 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и 

группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты 

 Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 

готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и 

развития самбо в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и 

идеалывида спорта самбо, через личности, достигшие социального и 

профессионально успеха, через достижения великих спортсменов на мировых 

аренах спорта, через героизм, храбрость и подвиги самбистов, проявленные в 

период боевых действий; 
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основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре и спорту, а именно самбо как неотъемлемой 

части общечеловеческой культуры; 

толерантное сознание и поведение, способность коммуницировать, 

достигать взаимопонимания с собеседником, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в учебной, бытовой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в учебной, бытовой, досуговой и соревновательной деятельности, 

судейской практики, способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности средствами самбо; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов средствами самбо как условие успешной 

профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

 При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

бытовую и соревновательную деятельность по самбо; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 

учебной, бытовой и соревновательной деятельности, судейской практики, 

учитывать позиции других участников деятельности; 
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умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, бытовой, соревновательной и 

досуговой деятельности, судейской практики с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с 

соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории и современного развития самбо, его наследие, традиции 

традиций, движение в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных 

отечественных и зарубежных самбистов, тренеров, научных деятелей и 

функционеров, принесших славу российскому и мировому самбо; 

характеристика роли и основных функций главных организаций и 

федераций (международных, российских, региональных), осуществляющих 

управление самбо; 

умение анализировать результаты соревнований по самбо, входящих в 

официальный календарь соревнований (международный, всероссийский, 

региональный); 

понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей основных систем организма и 

развития физических качеств, характеристика способов повышения основных 

систем организма и развития физических качеств, а также его прикладное 

значение; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных 

занятий по самбо, составления индивидуальных планов, включая способы 

самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 
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подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и 

соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма 

после физической нагрузки на занятиях самбо в учебной и соревновательной 

деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания 

самбиста; 

составление, подбор и выполнение специальных упражнений по самбо с 

учетом их классификации для составления комплексов, в том числе 

индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития 

физических качеств самбиста, специально-подготовительных упражнений, 

формирующих двигательные умения и навыки технических и тактических 

действий самбиста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и 

выполнения упражнения для развития физических качеств самбиста, умение 

выявлять и устранять ошибки при выполнении упражнений; 

классификация техники и тактики самбо, владение и применение 

технических и тактических элементов в период тренировочных поединков и 

соревнованиях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий самбиста; 

демонстрация технических действий по самбо и самозащите; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с 

официальными правилами самбо и судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий самбо на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 
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соблюдение требований безопасности при организации занятий самбо, 

знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий 

физическими упражнениями, и самбо в частности; 

использование занятий самбо для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности самбистов, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния 

здоровья, сравнение своих результатов выполнения контрольных упражнений с 

эталонными результатами; 

ведение дневника самбиста по физкультурной деятельности, включая 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленностью, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по самбо по освоению 

новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных 

привычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и 

«антидопинг». 

 Модуль «Гандбол». 

 Пояснительная записка модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне 

среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 
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Гандбол является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий в 

гандболе, связанных с ходьбой, бегом, прыжками, быстрым стартом 

и ускорениями, резкими торможениями и остановками, бросками и ловлей мяча, 

акробатическими приёмами, обеспечивает эффективное развитие физических 

качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных 

навыков. 

Целью изучение модуля «Гандбол» является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств гандбола.  

Задачами изучения модуля «Гандбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по гандболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

гандбола в частности; 
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формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «гандбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 

средствами гандбола; 

популяризация гандбола среди обучающихся, привлечение их, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям гандболом, в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

 Место и роль модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол»доступен для освоения всем обучающимся, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 
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Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО),участии в спортивных соревнованиях и 

подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по гандболу с выбором 

различных элементов гандбола, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём 

в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

 Содержание модуля «Гандбол». 
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1) Знания о гандболе. 

История развития современного гандбола в мире, в Российской Федерации, 

в регионе. Гандбольные клубы, их история и традиции. Легендарные 

отечественные гандболисты и тренеры. Достижения отечественной сборной 

команды страны на Чемпионатах Европы, мировых первенствах, Олимпийских 

играх. Выдающиеся гандболисты мира. Главные гандбольные организации и 

федерации (международные, российские), осуществляющие управление 

гандболом, их роль и основные функции. 

Правила соревнований игры в гандбол. Официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных). 

Понятия и характеристика технических элементов гандбола, их название и 

методика выполнения. Характеристика тактики гандбола и ее компонентов. 

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития 

физических качеств.  

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств 

игроков в гандболе. Основные средства и методы обучения технике и тактике 

игры «гандбола».  

Комплексы упражнений для развития физических качеств гандболиста. 

Здоровье формирующие факторы и средства. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 

организм человека и его здоровье. 

Требования безопасности при организации занятий гандболом. Характерные 

травмы гандболистов и мероприятия по их предупреждении. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 
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Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения для 

развития определённых физических качеств и последовательность их выполнения, 

дозировка нагрузки. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по гандболу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание гандболиста. 

Личный «Дневник развития и здоровья». 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для 

занятий гандболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, 

общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составление индивидуальных 

комплексов упражнений различной направленности.  

Тестирование уровня физической подготовленности в гандболе. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Совершенствование технических приемов и тактических действий по 

гандболу, изученных на уровне основного общего образования. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки и 

технические действия гандболиста:  



577 
 

общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами, на 

снарядах из других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительные (имитационные, в том числе прыжковые, 

упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры 

(элементы баскетбола, волейбола, футбола), проводимые с учетом гандбольной 

специализации, основные (соревновательные упражнения (броски мяча, ведение, 

передачи, бег, игровые упражнения (3х3, 6х5, 6х4 и другие), двусторонние игры.  

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные 

качества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол. 

Индивидуальные технические действия: верхний и нижний опорные броски, 

броски в прыжке, передачи мяча, финты, постановка заслонов. 

Перемещения. Бег с изменением направления, с изменением скорости, смена 

бега спиной вперёд, лицом вперёд, челночный, зигзагом, подскоками. 

Ловля мяча, летящего на встречу с большой скоростью, при активном 

сопротивлении. Передача мяча по прямой и навесной траекториям полёта, с 

отскоком от площадки. Ведение мяча с переводом с одной руки на другую перед 

собой и за спиной.  

Бросок хлестом сверху и сбоку, в опорным положении, с разбега с 

подскоком. Сверху и сбоку, в опорном положении, с приставным шагом в разбеге. 

В опорном положении с наклоном туловища вправо, влево. Блокирование мяча 

двумя руками сверху на месте, в прыжке. Одной рукой сбоку, снизу. При 

параллельном перемещении с нападающим (боком, спиной к нападающему). 

Блокирование игрока без мяча руками, туловищем, с мячом. Отбор мяча при 

броске в опорном положении, при броске в прыжке.  

Техника вратаря. Задержание мяча ногами в выпаде, в «шпагате», смыкание 

двух ног, скачком вперёд. Передачи мяча. Приёмы полевого игрока. 
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Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, отбивание 

мяча. Задержание мяча. Финты стойкой (опустить руки, расставить, согнуть ноги), 

выбором позиции в воротах (сместиться вперёд в сторону), выбором позиции в 

площади вратаря (показать выход вперёд – остаться на месте). 

Тактические действия (индивидуальные, групповые, командные): тактика 

атаки, тактика обороны, тактика игры в неравенстве, тактические действия с 

учетом игровых амплуа в команде, быстрые переключения в действиях – от 

нападения к защите и от защиты к нападению.  

Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах. 

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Учебные игры в гандбол. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 

готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и 

развития гандбола в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и 

идеалыглавных гандбольных организаций регионального, всероссийского и 

мирового уровней, отечественных и зарубежных гандбольных клубов; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами гандбола; 
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толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи;  

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, 

судейской практике, способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности средствами гандбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов средствами гандбола как условие успешной 

профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

 При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

игровую и соревновательную деятельность по гандболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 

игровой, соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции 

других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой 
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деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с 

соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного гандбола, традиций клубного 

гандбольного движения в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных 

отечественных и зарубежных гандболистов и тренеров, принесших славу 

российскому и мировому гандболу; 

характеристика роли и основных функций главных гандбольных 

организаций и федераций (международные, российские), осуществляющих 

управление гандболом; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 

календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли и значения занятий гандболом в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных 

занятий по гандболу, составления индивидуальных планов, включая способы 

самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и 

соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма 

после физической нагрузки на занятиях гандболом в учебной и соревновательной 

деятельности; 
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знание и применение основ формирования сбалансированного питания 

гандболиста; 

составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации 

для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной 

направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития 

физических качеств гандболиста, специально-подготовительных упражнений, 

формирующих двигательные умения и навыки технических и тактических 

действий гандболиста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и 

выполнения упражнения для развития физических качеств гандболиста, умение 

выявлять и устранять ошибки при выполнении упражнений; 

классификация техники и тактики игры в гандбол, технических и 

тактических элементов гандбола, применение и владение техническими и 

тактическими элементами в игровых заданиях и соревнованиях; 

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки 

в гандболе, тактических комбинаций при различных игровых ситуациях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий гандболиста; 

демонстрация совершенствования техники передвижения и ложных 

действий, техники выполнения бросков, техники игры вратаря, индивидуальных, 

групповых и командных тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

игры в гандбол, судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий гандболом на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 
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соблюдение требований безопасности при организации занятий гандболом, 

знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий 

физическими упражнениями, и гандболом в частности; 

использование занятий гандболом для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности 

гандболистов, характеристика основных показателей развития физических качеств 

и состояния здоровья, сравнение своих результатов выполнения контрольных 

упражнений с эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленностью, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по гандболу по освоению 

новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня 

физической, технической и тактической подготовленности игроков в гандбол; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных 

привычек, асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых 

правил. 

 Модуль «Дзюдо». 

 Пояснительная записка модуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне среднего 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с 
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учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 

видам спорта. 

Дзюдо является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает 

многообразие двигательных действий с использованием в учебном процессе всего 

арсенала физических упражнений различной направленности. Занятия дзюдо учат 

самоконтролю и дисциплине, взаимопониманию и состраданию, ответственности, 

достижению целей и взаимовыручке, развивают коммуникативные навыки и 

умение владеть собой в стрессовых ситуациях, а также достичь высокого 

внутреннего духовного развития. 

 Целью изучение модуля «Дзюдо» является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств входящих в термин «Дзюдо» 

(олимпийское, КАТА, КАТА-группа). 

 Задачами изучения модуля «Дзюдо» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по дзюдо; 
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освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

дзюдо в частности; 

формирование общих представлений о виде спорта «дзюдо», о его 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем культурном 

уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки 

для его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими 

разную функциональную направленность, техническими действиями и приёмами 

вида спорта «дзюдо»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

дзюдо, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

 Место и роль модуля «Дзюдо». 
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Модуль «Дзюдо»доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО),участии в спортивных соревнованиях и 

подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль «Дзюдо» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором 

различных элементов дзюдо, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 
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включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём 

в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

 Содержание модуля «Дзюдо». 

1) Знания о дзюдо. 

История развития современной дзюдо в мире, в Российской Федерации, в 

регионе. 

Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление дзюдо. Борцовские 

клубы, их история и традиции. Известные отечественные и зарубежные борцы-

дзюдоисты и тренеры. 

Официальный календарь соревнований по дзюдо (международных, 

всероссийских, региональных).  

Требования безопасности при организации занятий дзюдо.  

Характерные травмы в борьбе дзюдо и мероприятия по их предупреждению.  

Занятия дзюдо как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития 

физических качеств.  

Словарь терминов, глоссарий и определений по дзюдо.  

Правила соревнований по дзюдо. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

дзюдо в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Организация и проведение самостоятельных занятий по дзюдо. Составление 

планов и самостоятельное проведение занятий по дзюдо. 
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Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений.  

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.  

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца-

дзюдоиста.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для 

занятий дзюдо. Правила ухода за борцовским спортивным инвентарем и 

оборудованием.  

Классификация физических упражнений: подготовительные, 

общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составление индивидуальных 

комплексов упражнений различной направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения. Антидопинговое поведение.  

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в дзюдо. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий борца-дзюдоиста.  

Технические приемы и тактические действия в дзюдо, изученные на уровне 

основного общего образования.  

Совершенствование элементов технических действий в партере: удержания, 

болевые, удушающие приёмы, перевороты рычагом, перевороты переходом, 

перевороты скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом, 
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перевороты прогибом, перевороты разгибанием, перевороты через себя, 

накрывания, дожимания, выходы наверх, защиты и контрприёмы, а также другие 

приёмы в партере из арсенала дзюдо. Связки и комбинации технических действий 

в партере. 

Совершенствование элементов технических действий в стойке: броски, 

согласно классификационной системе Федерации дзюдо России (ФДР) – КЮ и 

ДАН, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала 

олимпийского дзюдо, КАТА, КАТА-группы. Связки и комбинации технических 

действий в стойке. 

Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактика обороны, 

тактика поединка; выбор тактических способов для ведения поединка с 

конкретным соперником (угроза, вызов, захват, сковывание, повторная атака, 

двойной обман, обратный вызов). 

Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные 

поединки, игры с элементами единоборств. Участие в соревновательной 

деятельности. 

 Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения национальной сборной команды страны по дзюдо; 

и ведущих российских борцовских клубов на чемпионатах мира, 

чемпионатах Европы и других международных соревнованиях; уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, 

его защите на примере роли традиций и развития дзюдо в современном обществе; 
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умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой 

части общечеловеческой культуры средствами дзюдо; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории 

образования средствами дзюдо, профессиональных предпочтений в области 

физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через 

ценности, традиции и идеалыглавных организаций регионального, всероссийского 

и мирового уровней по дзюдо, отечественных и зарубежных борцовских клубов, а 

также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 

диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по дзюдо; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях; 
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проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами дзюдо.  

 При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в 

учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по дзюдо;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, 

эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, 

учитывать позиции других участников деятельности; 
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы для 

тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и 

запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться 

в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного дзюдо, её традиций, клубного 

движения по дзюдо в мире, в Российской Федерации, в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций и 

федераций (международные, российские) по борьбе дзюдо, осуществляющих 

управление дзюдо; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении 

успехов и неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и 

зарубежных борцовских клубов на международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 

календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

различать системы проведения соревнований по дзюдо, понимать структуру 

спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по борьбе дзюдо и её 

спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий 

участников; 

понимание роли занятий борьбой дзюдо как средства укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей основных систем организма и 
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развития физических качеств; характеристика способов повышения основных 

систем организма и развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные 

тренировки по дзюдо с учётом применения способов самостоятельного освоения 

двигательных действий, подбора упражнений для развития основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, 

тренировочной и соревновательной деятельности, средства восстановления после 

физической нагрузки, способы индивидуального регулирования физической 

нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного 

питания борца-дзюдоиста; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической 

подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при 

занятиях дзюдо; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений 

различной целевой и функциональной направленности, используя средства дзюдо, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений и 

технических действий, формирующие двигательные умения и навыки тактических 

приёмов борцов-дзюдоистов и тактики ведения поединков в дзюдо; 

способность демонстрировать технику выполнения технических действий и 

приемов, в сочетаниях с различными обманными движениями, применение 

изученных технических и тактических действий в учебной, игровой, досуговой, 

прикладной и соревновательной деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, 

групповых и командных действий в тактике нападения и защиты с учётом 
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действий соперников, использование выгодных позиций и стандартных ситуаций, 

а также умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой, 

прикладной, соревновательной и досуговой деятельности. 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в 

двигательной (технической) деятельности при выполнении технических приемов, 

анализировать и находить способы устранения ошибок, умение проводить анализ 

собственных поединков и поединков соперников, выделять их слабые и сильные 

стороны и делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

дзюдо, применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской 

практике; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий дзюдо, 

способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря 

(технические требования к инвентарю и оборудованию), мест для 

самостоятельных занятий борьбой дзюдо, в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и 

соревнований по дзюдо, причин возникновения травм и умение оказывать первую 

помощь при травмах и повреждениях во время занятий борьбой дзюдо; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной 

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа 

жизни средствами дзюдо; 

владение навыками использования занятий дзюдо для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, 

специальной и технической подготовке в дзюдо в соответствии с методикой, 

выявлять особенности в приросте показателей физической и технической 
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подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической и 

технической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во 

время соревнований различного уровня по дзюдо в качестве зрителя, болельщика 

(«фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных 

привычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и 

«антидопинг». 

 Модуль «Хоккей». 

 Пояснительная записка модуля «Хоккей». 

Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне среднего 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с 

учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 

видам спорта. 

Хоккей является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в 

хоккее обеспечивает эффективное воспитание физических качеств (быстроты, 

ловкости, выносливости, силы и гибкости) и формирование двигательных 

навыков. 

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, 

нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, 
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самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами 

(смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и 

целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

 Целью изучения модуля «Хоккей» является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств хоккея. 

 Задачами изучения модуля «Хоккей» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, воспитание основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по хоккею; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

вида спорта «хоккей» в частности; 

формирование общих представлений о виде спорта «хоккей», о его 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «хоккей»; 
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воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом 

средствами хоккея; 

популяризация вида спорта «хоккей», привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем, в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

 Место и роль модуля «Хоккей». 

Модуль «Хоккей» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, 

спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а также в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

участии в спортивных соревнованиях. 

 Модуль «Хоккей» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по хоккею с выбором 
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различных элементов хоккея, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем 

в 10 – 11 классах – по 34 часа). 

 Содержание модуля «Хоккей». 

1) Знания о хоккее. 

История развития современного хоккея в мире, в Российской Федерации, в 

регионе.  

Хоккейные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные 

хоккеисты и тренеры.  

Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, 

Европы, Олимпийских играх.  

Зал славы отечественного хоккея. Выдающиеся хоккеисты мира. 

Главные хоккейные организации и федерации (международные, 

российские), осуществляющие управление хоккеем, их роль и основные функции. 
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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 методика выполнения. Характеристика тактики хоккея и ее 

компонентов. 

Занятия хоккеем как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и воспитания 

различных физических качеств. Правила подбора физических упражнений 

хоккеиста. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. 

Здоровье формирующие факторы и средства. 

Требования безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные 

травмы хоккеистов и мероприятия по их предупреждению. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

хоккею в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Организация и проведение самостоятельных занятий по хоккею. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по хоккею. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание хоккеиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий 

хоккеем. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 
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Классификация физических упражнений: подготовительные, 

общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составление индивидуальных 

комплексов упражнений различной направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения. Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки, а 

также технику действий хоккеиста:  

общеподготовительных упражнений (ОРУ, упражнения со снарядами, на 

снарядах из других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительных (имитационные, в том числе прыжковые, 

упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры 

(элементы баскетбола, гандбола, футбола, флорбола), проводимые с учетом 

хоккейной специализации, основные (соревновательные упражнения (броски 

шайб, ведение, передачи, бег на коньках, силовые единоборства, игровые 

упражнения (3х0, 3х1, 3х2, 3х3, 2х3, 5х0, 5х3, 5х4 и другие), двусторонние игры.  

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Индивидуальные технические действия передвижения на коньках: бег 

скользящими, короткими, скрестными шагами, спиной вперед, повороты 

скрестными шагами, переступанием, не отрывая коньков ото льда, толчком одной 

ноги, прыжком, торможение и остановки с поворотом на 90 градусов на двух 

ногах, на одной, «полуплугом» и «плугом», старты лицом, боком вперед, с 

предварительным поворотом, прыжки толчком, одной, двумя ногами. 
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Технические действия владения клюшкой и шайбой: ведение, броски и 

удары, передачи, приём и остановки, обводка, финты, отбор, вбрасывание. 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля и 

отбивание шайбы. 

Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактика атаки, 

тактика обороны, тактика игры в равных составах, тактика при вбрасывании, 

тактические действия с учетом игровых амплуа в команде, быстрые переключения 

в действиях – от нападения к защите и от защиты к нападению. Тактические 

взаимодействия: в парах, тройках, группах. 

Учебные игры в хоккей. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и 

развития хоккея в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, 

традиции и идеалыглавных хоккейных организаций регионального, 

всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных хоккейных 

клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры 

и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами хоккея; 
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сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности; 

проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 

деятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами хоккея; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов средствами хоккея как условие 

успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

 При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

игровую и соревновательную деятельность по хоккею; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 

игровой, соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции 

других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой 
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деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с 

соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного хоккея, традиций клубного 

хоккейного движения в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных 

отечественных и зарубежных хоккеистов и тренеров, принесших славу 

российскому и мировому хоккею; 

способность характеризовать роль и основные функции главных хоккейных 

организаций и федераций (международные, российские), осуществляющих 

управление хоккеем; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 

календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли занятий хоккеем как средства укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей основных систем организма и 

развития физических качеств, характеристика способов повышения основных 

систем организма и развития физических качеств; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных 

занятий по хоккею, составления индивидуальных планов, включая способы 

самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных  

и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, применение средств восстановления организма после физической 

нагрузки на занятиях хоккеем в учебной и соревновательной деятельности; 



603 
 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания 

хоккеиста; 

составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации 

для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной 

направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития 

физических качеств хоккеиста, специально-подготовительных упражнений, 

формирующих двигательные умения и навыки технических и тактических 

действий хоккеиста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и 

выполнения упражнения для воспитания физических качеств, умение выявлять и 

устранять ошибки при выполнении упражнений; 

знание классификации техники и тактики игры в хоккей, технических и 

тактических элементов хоккея, применение и владение техническими  

и тактическими элементами в игровых заданиях и соревнованиях; 

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки 

в хоккее, тактических комбинаций при различных игровых ситуациях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий хоккеиста; 

демонстрация совершенствования техники передвижения на коньках, 

техники владения клюшкой и шайбой, техники игры вратаря, индивидуальных, 

групповых и командных тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

вида спорта «хоккей», судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий хоккеем на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 
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соблюдение требований безопасности при организации занятий хоккеем, 

знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий 

физическими упражнениями, и хоккеем в частности; 

использование занятий хоккеем для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности хоккеистов, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния 

здоровья, сравнение своих результатов выполнения контрольных упражнений с 

эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленностью, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и уровня физической подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по хоккею по освоению 

новых двигательных действий и воспитанию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных 

привычек, асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых 

правил. 

 Модуль «Футбол». 

 Пояснительная записка модуля «Футбол». 

Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне 

среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видов спорта. 
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Футбол является эффективным средством физического воспитания, 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихсяк 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, 

проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры 

формируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг с другом. 

Футбол – командная игра, в которой каждому члену команды надо уметь 

выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в команде 

играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол 

дает возможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство 

сплочённости и желание находить общий язык с партнером, а также решать 

конфликтныеситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся 

всестороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности, 

совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая 

правильное физическое развитие. 

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, 

освоения технической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и для 

девочек, повышает умственную работоспособность, снижает заболеваемость и 

утомление у обучающихся, возникающее в ходе учебных занятий. 

 Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «футбол». 

 Задачами изучения модуля «Футбол» являются: 
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всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

формирование общих представлений о виде спорта «футбол», его 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма обучающихся, укрепление их физического, 

нравственного, психологического и социального здоровья, обеспечение культуры 

безопасного поведения средствами футбола; 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и 

корригирующей направленности посредством освоения технических действий в 

футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных 

понятиях и современных представлениях о футболе, его возможностях и 

значениях в процессе развития и укрепления здоровья, физическом развитии 

обучающихся; 

ознакомление и обучение двигательным умениям и навыкам, техническим 

действиям в футболе в образовательной деятельности, физкультурно-

оздоровительной деятельности и при организации самостоятельных занятий по 

футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям 
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футболом, в школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию 

всоревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

 Место и роль модуля «Футбол». 

Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях.Расширяет и дополняет компетенции обучающихся, полученные в 

результате обучения и формирования новых двигательных действий средствами 

футбола, их использования в прикладных целях для увеличения объема 

двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и участию в спортивных мероприятиях. 

 Модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором 

различных элементов футбола, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся(при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности 

школьных спортивных клубов (рекомендуемый объем в 10 – 11 классах – по 34 

часа). 

 Содержание модуля «Футбол». 

1) Знания о футболе. 

Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, 

России, Европе, мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции. 

Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры в 

футбол, роль и обязанности судейской бригады. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга в 

футболе. Структура управления в профессиональных футбольных клубах, 

направления деятельности. 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые при 

занятиях футболом. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований по 

футболу. Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований 

по футболу в качестве зрителя или болельщика. 

Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины 

возникновения травм и методы их устранения. 

Профилактика пагубных привычек, асоциального поведения. 

Антидопинговое поведение.  
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2) Способы самостоятельной деятельности. 

Организация, проведение самостоятельных занятий по футболу и занятий на 

развитие физических качеств футболиста. Правила безопасности во время 

самостоятельных занятий футболом. 

Комплексы упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

специальной направленности. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. 

Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановления 

организма после физической нагрузки. Способы индивидуального регулирования 

физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального 

состояния. 

Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях футболом 

и соревновательной деятельности. 

Системы проведения и судейство соревнований по футболу. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во 

время занятий футболом, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причины возникновенияошибок при выполнении технических приёмов и 

способы их устранения. Основы анализасобственной игры и игры команды 

соперников. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в 

футболе. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств 

(ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей) 

и упражнения на частоту движений ног. 
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Индивидуальные технические действия с мячом:  

ведение мяча ногой различными способами – с изменением скорости и 

направления движения, с различным сочетанием техники владения мячом 

(развороты с мячом, обманные движения «финты», удары по мячу ногой); 

остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней 

частью подъема, с переводом в стороны; 

удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью 

подъема, средней частью подъема и внешней частью подъема; 

удар по мячу головой – серединой лба; 

обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом, 

«уход» в сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячу ногой; 

отбор мяча – выбиванием, перехватом. 

Вбрасывание мяча. 

Игровыекомбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические 

действия (в процессе учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра 

в футбол по упрощенным правилам. 

Учебные игры, участие в фестивалях и соревнованиях по футболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности 

обучающихся в футболе.  

 Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность 
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к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития футбола 

в современном обществе, в Российской Федерации; 

саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главных 

футбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, 

отечественных и зарубежных футбольных клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры 

и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами футбола; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, 

судейской практике;  

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами футбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов средствами футбола как условие успешной 

профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях. 
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 При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях;  

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и 

соревновательную деятельность по футболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 

игровой, соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции 

других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения,определяющие 

стратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с 

соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных 

организаций и (или) федераций, осуществляющих управление футболом в России, 

Европе и мире (РФС, УЕФА, ФИФА), а также современные тенденции развития 

футбола; 

умение различать, понимать системы и структуры проведения соревнований 

и массовых мероприятий по футболу, спортивные дисциплины среди различных 

возрастных групп и категорий участников; 



613 
 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные 

тренировки по футболу с учетом применения способов самостоятельного 

освоения двигательных действий, подбора упражнений для развития основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий; 

умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, средства восстановления после физической 

нагрузки, способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом 

уровня физического развития и функционального состояния; 

умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой 

соревновательной и досуговой деятельности; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные 

тренировки по футболу с учетом применения способов самостоятельного 

освоения двигательных действий, подбора упражнений для развития специальных 

физических качеств футболиста; 

знание основных направлений спортивного менеджмента и маркетинга в 

футболе, стремление к профессиональному самоопределению средствами футбола 

в области физической культуры и спорта; 

понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей основных систем организма и 

развития физических качеств; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) 

деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить 

способы устранения ошибок, проводить анализ собственной игры и игры команды 

соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, делать выводы; 
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способность применять способы и методы профилактики пагубных 

привычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и 

«антидопинг»; 

способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, 

психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

умение характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной 

физической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной 

деятельности при занятиях футболом; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующие двигательные умения и навыки тактических приемов футболиста и 

тактики футбола; 

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу 

головой, остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники 

передвижения с техникой владения мячом, различных обманных движений 

(«финты»), отбора и вбрасывания мяча, применение изученных технических 

действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности; 

проведение тестирования уровня общей, специальной и технической 

подготовке футболистов, характеристика основных показателей развития 

физических качеств и состояния здоровья; 

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время 

соревнований различного уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, 

муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях, а также 

применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской 

практике иигре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, 

способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря 
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(технические требования к инвентарю и оборудованию), мест для 

самостоятельных занятий футболом, в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и 

соревнований по футболу; 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь 

при травмах и повреждениях во время занятий футболом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной 

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа 

жизни средствами футбола; 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической 

нагрузки, способов индивидуального регулирования физической нагрузки с 

учетом уровня физического развития и функционального состояния. 

 Модуль «Фитнес-аэробика». 

 Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) на уровне 

среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, 

танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера, 

оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Фитнес-аэробика 

является эффективным средством развития массового спорта и пропаганды 

здорового образа жизни подрастающего поколения. 
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Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, 

всестороннему совершенствованию их двигательных способностей, укреплению 

здоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни, 

способствующих успешной социализации в жизни. 

 Целью изучение модуля «Фитнес-аэробика» является формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья и самоопределения с использованием средств фитнес-аэробики. 

 Задачами изучения модуля «Фитнес-аэробика» являются: 

всестороннее гармоничное развитие подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

фитнес-аэробики в частности; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами различных видов 

фитнес-аэробики; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем культурном 

уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки 

для его самореализации; 
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воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и 

воспитание гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее 

сохранение высокого уровня общей работоспособности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами фитнес-аэробики; 

популяризация фитнес-аэробики среди молодежи, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

фитнес-аэробикой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

 Место и роль модуля «Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии в спортивных соревнованиях. 
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 Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с 

выбором различных элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем 

в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

 Содержание модуля «Фитнес-аэробика». 

1) Знания о фитнес-аэробике. 

Периоды развития фитнеса и фитнес-аэробики (как молодого вида спорта) в 

мире и России. Организация соревнований по виду спорта «фитнес-аэробика». 

Роль и основные функции главных организаций, федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление фитнес-аэробикой. 

Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой (в 

спортивном, хореографическом и тренажерном залах) в том числе 

самостоятельных. Требования к безопасности мест проведения уроков физической 
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культуры, инвентарю и оборудованию. Гигиена и самоконтроль при занятиях 

фитнес-аэробикой. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий фитнес-

аэробикой.  

Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их 

выполнения, дозировка в соответствии с возрастными особенностями и 

физической подготовленностью обучающихся.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий фитнес-

аэробикой. Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Изучение и совершенствование техники двигательных действий (элементов) 

фитнес-аэробики, акробатических упражнений, изученные на уровне основного 

общего образования.  

Классическая аэробика: 

структурные элементы высокой интенсивности (High impact), выполнение 

различных элементов без смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками 

(в том числе в сочетании с движениями ног); 

сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых и 

лифтовых элементов, комплексы и комбинации классической аэробики на 

развитие выносливости, гибкости, координации и силы; 
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комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности 

под музыкальное сопровождение и без него. 

Функциональная тренировка: 

биомеханика основных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, 

жимы, прыжки и так далее). 

комплексы и комбинации упражнений из основных движений; 

упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей 

(односуставные и многосуставные); 

упражнения групп мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц) с 

использованием сопротивления собственного веса, гантелей и медболов в 

различных исходных положениях – стоя, сидя, лежа.  

круговая тренировка – подбор различных вариантов комплекса в 

соответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью 

обучающихся; 

составление самостоятельных комплексов функциональной тренировки и 

подбор музыки с учетом интенсивности и ритма движений; 

подбор элементов функциональной тренировки, упражнений и составление 

композиций из них. 

Степ-аэробика: 

базовые шаги и различные элементы без смены и со сменой лидирующей 

ноги, движения руками (в том числе в сочетании с движениями ног). 

комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности 

степ-аэробики под музыкальное сопровождение и без него с учетом 

интенсивности и ритма движений. 

Хореографическая подготовка. 
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Взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигур в 

пространстве, внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизм и 

эмоциональность. 

Судейство соревнований. Выступления на соревнованиях. 

 Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, 

всероссийский и международный уровни; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий по 

фитнес-аэробики, с учетом индивидуальных особенностей физического развития и 

физической подготовленности; 

понимание роли физической культуры и спорта в формировании 

собственного здорового образа жизни, как важнейшего фактора дальнейшей 

успешной социализации; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности фитнес-аэробики; 
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умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории 

образования средствами фитнес-аэробики профессиональных предпочтений в 

области физической культуры и спорта; 

формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 

деятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов средствами фитнес-аэробики как условие 

успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по фитнес-

аэробике. 

 При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 
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умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в 

учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя 

новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной 

деятельности в области фитнес-аэробики; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во 

время занятий различными видами фитнес-аэробики в соответствии с 

физическими возможностями своего организма и состоянием здоровья;  

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий по фитнес-аэробике; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

со сверстниками и взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, 

эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, 

учитывать позиции других участников деятельности; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и 

запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться 
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в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

формирование знаний по истории развития фитнес-аэробики в мире и 

России; 

соблюдение требований к местам проведения занятий фитнес-аэробикой, 

способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря 

(технические требования к инвентарю и оборудованию), правильного выбора и 

одежды, мест для самостоятельных занятий фитнес-аэробикой, в досуговой 

деятельности; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций, 

федераций (международные, российские) по фитнес-аэробике, осуществляющих 

управление фитнес-аэробикой; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований 

по фитнес-аэробике, знание причин возникновения травм и умение оказывать 

первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий фитнес-аэробикой; 

соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и 

досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни 

средствами фитнес-аэробики; 

понимание физиологических и психологических основ обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств средствами фитнес-

аэробики, современные формы построения отдельных занятий и систем занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

понимание физиологических основ деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их 

развития и совершенствования средствами фитнес-аэробики; 
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способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной 

(технической) деятельности при выполнении упражнений фитнес-аэробики, 

анализировать и находить способы устранения ошибок;  

способность понимать и анализировать последовательность выполнения 

упражнений фитнес-аэробики; 

умение выполнять базовые элементы классической и степ-аэробики низкой 

и высокой интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги;  

умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движения при 

составлении комплекса фитнес-аэробики; 

применять изученные элементы, движения классической и степ-аэробики 

аэробики при составлении связок; 

умение различать основные движения согласно биомеханической 

классификации; 

умение характеризовать и демонстрировать правильную технику основных 

движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и так далее); 

умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с 

целью составления композиций из них; 

участие в соревновательной деятельности на различных уровнях; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 

календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных) 

различать системы проведения соревнований по фитнес-аэробике, понимать 

структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по фитнес-

аэробике и ее дисциплин (классическая аэробика, степ-аэробика, хип-хоп 

аэробика) среди различных возрастных групп и категорий участников. 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической 

нагрузки, способов индивидуального регулирования физической нагрузки с 

учетом уровня физического развития и функционального состояния; 
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способность характеризовать и демонстрировать средства общей и 

специальной физической подготовки, применять их в образовательной и 

тренировочной деятельности при занятиях фитнес-аэробикой; 

развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, понимания 

взаимосвязи; 

владение навыками разработки и выполнения упражнений круговой 

тренировки в соответствии с возрастными особенностями и физической 

подготовленностью; 

умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельных 

комплексов функциональной тренировки с учетом интенсивности и ритма; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные занятия 

(в том числе по фитнес-аэробике) физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, перечень и правила подбора и использования 

специального спортивного инвентаря и оборудования для занятий фитнес-

аэробикой; 

умение проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной 

и технической подготовке по фитнес-аэробике в соответствии с методикой, 

выявлять особенности в приросте показателей физической подготовленности, 

сравнивать их с возрастными стандартами физической подготовленности; 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных 

привычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и 

«антидопинг». 

 Модуль «Спортивная борьба». 

 Пояснительная записка модуля «Спортивная борьба». 

Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, 

спортивная борьба) на уровне среднего общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в 



627 
 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств 

и методов обучения по различным видам спорта. 

Спортивная борьба является эффективным средством физического 

воспитания и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному и профессиональному самоопределению. 

Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического 

воспитания и включает всё многообразие двигательных действий свойственных 

биомеханическими возможностям организма человека с использованием в 

учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной 

направленности, что обеспечивает эффективное развитие физических качеств, 

двигательных и жизненно необходимых навыков (умение группироваться при 

различных падениях, освобождаться от захватов, умение вести единоборство, 

оценивать создавшиеся ситуации и принимать единственно правильное решение). 

 Целью изучение модуля «Спортивная борьба» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств видов спорта 

входящих в термин «Спортивная борьба» (вольная, греко-римская, женская 

вольная борьба). 

 Задачами изучения модуля «Спортивная борьба» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
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функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по спортивной борьбе; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

спортивной борьбы в частности; 

формирование общих представлений о видах спорта «спортивная борьба», о 

их возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 

развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем культурном 

уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки 

для его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими 

разную функциональную направленность, техническими действиями и приёмами 

видов спорта «спортивная борьба»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура» удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами спортивной борьбы; 

популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям спортивной борьбой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию 

в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
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 Место и роль модуля «Спортивная борьба». 

Модуль «Спортивная борьба»доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и 

другие). 

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных 

соревнованияхи подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

 Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с 

выбором различных её элементов, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 
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проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем 

в 10 и 11 классах по 34 часа). 

 Содержание модуля «Спортивная борьба». 

1) Знания о спортивной борьбе. 

История развития современной спортивной борьбы в мире, в Российской 

Федерации, в регионе.  

Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление спортивной борьбой. 

Борцовские клубы, их история и традиции. Известные отечественные и 

зарубежные борцы и тренеры. 

Официальный календарь соревнований по спортивной борьбе 

(международных, всероссийских, региональных).  

Требования безопасности при организации занятий спортивной борьбой. 

Характерные травмы в борьбе и мероприятия по их предупреждению.  

Занятия спортивной борьбой как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития 

физических качеств. 

Словарь терминов и определений по спортивной борьбе. 

Правила соревнований по спортивной борьбе. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 
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Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика (фаната).  

Организация и проведение самостоятельных занятий по спортивной борьбе. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по спортивной борьбе. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений.  

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.  

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для 

занятий спортивной борьбой. Правила ухода за борцовским спортивным 

инвентарем и оборудованием.  

Классификация физических упражнений: подготовительные, 

общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составление индивидуальных 

комплексов упражнений различной направленности. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения. Антидопинговое поведение.  

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в 

спортивной борьбе. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий борца. 
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Технические приемы и тактические действия в спортивной борьбе, 

изученные на уровне основного общего образования. 

Совершенствование элементов технических действий в партере: перевороты 

рычагом, перевороты переходом, перевороты скручиванием, перевороты 

забеганием, перевороты накатом, перевороты прогибом, перевороты разгибанием, 

перевороты через себя, накрывания, дожимания, выходы наверх, защиты и 

контрприёмы, а также другие приёмы в партере из арсенала греко-римской и 

вольной борьбы. Связки и комбинации технических действий в партере. 

Совершенствование элементов технических действий в стойке: переводы в 

партер рывком за руку, переводы в партер нырком под руку, переводы в партер 

вращением, переводы сбиванием, сваливания, сбивания, броски вращением, 

броски подворотом, броски через плечи, защиты и контрприёмы, а также другие 

приёмы в стойке из арсенала греко-римской и вольной борьбы. Связки и 

комбинации технических действий в стойке. 

Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактика обороны, 

тактика поединка, выбор тактических способов для ведения поединка с 

конкретным соперником (угроза, вызов, сковывание, повторная атака, двойной 

обман, обратный вызов). 

Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные 

поединки, игры с элементами единоборств. Участие в соревновательной 

деятельности. 

 Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 
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проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения национальной сборной команды страны по спортивной 

борьбе и ведущих российских борцовских клубов на чемпионатах мира, 

чемпионатах Европы и других международных соревнованиях, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, 

его защите на примере роли традиций и развития спортивной борьбы в 

современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой 

части общечеловеческой культуры средствами спортивной борьбы; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории 

образования средствами спортивной борьбы, профессиональных предпочтений в 

области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе 

через ценности, традиции и идеалыглавных организаций регионального, 

всероссийского и мирового уровней по спортивной борьбе, отечественных и 

зарубежных борцовских клубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 

диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 
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физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по спортивной 

борьбе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами спортивной борьбы. 

 При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в 

учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по спортивной 

борьбе; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 
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соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, 

эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, 

учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для 

тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и 

запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться 

в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

знание истории развития современной спортивной борьбы, её традиций, 

клубного движения по спортивной борьбе в мире, в Российской Федерации, в 

регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций и 

федераций (международные, российские) по борьбе, осуществляющих управление 

спортивной борьбой; 
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владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении 

успехов и неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и 

зарубежных борцовских клубов на международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 

календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных), 

различать системы проведения соревнований по спортивной борьбе, понимать 

структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по борьбе и 

её спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий 

участников; 

понимание роли занятий борьбой как средства укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей основных систем организма и 

развития физических качеств, характеристика способов повышения основных 

систем организма и развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные 

тренировки по спортивной борьбе с учётом применения способов 

самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений для 

развития основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, 

тренировочной и соревновательной деятельности, средства восстановления после 

физической нагрузки, способы индивидуального регулирования физической 

нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного 

питания борца; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической 

подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при 

занятиях спортивной борьбой; 
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владение навыками разработки и выполнения физических упражнений 

различной целевой и функциональной направленности, используя средства 

спортивной борьбы, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений и 

технических действий, формирующие двигательные умения и навыки тактических 

приёмов борцов и тактики ведения поединков в спортивной борьбе; 

способность демонстрировать технику выполнения технических действий и 

приемов, в сочетаниях с различными обманными движениями, применение 

изученных технических и тактических действий в учебной, игровой, досуговой и 

соревновательной деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, 

групповых и командных действий в тактике нападения и защиты с учётом 

действий соперников, использование выгодных позиций и стандартных ситуаций, 

а также умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности. 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в 

двигательной (технической) деятельности при выполнении технических приемов, 

анализировать и находить способы устранения ошибок, умение проводить анализ 

собственных поединков и поединков соперников, выделять их слабые и сильные 

стороны и делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

спортивной борьбы, применение правил соревнований и судейской терминологии 

в судейской практике; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий спортивной 

борьбой, способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного 

инвентаря (технические требования к инвентарю и оборудованию), мест для 

самостоятельных занятий борьбой, в досуговой деятельности; 
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знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и 

соревнований по спортивной борьбе, причин возникновения травм и умение 

оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий 

борьбой; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной 

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа 

жизни средствами спортивной борьбы; 

владение навыками использования занятий спортивной борьбой для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, 

специальной и технической подготовке в спортивной борьбе в соответствии с 

методикой, выявлять особенности в приросте показателей физической и 

технической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами 

физической и технической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во 

время соревнований различного уровня по спортивной борьбе в качестве зрителя, 

болельщика («фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных 

привычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и 

«антидопинг». 

 Модуль «Флорбол». 

 Пояснительная записка модуля «Флорбол». 

Модуль ««Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне 

среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 
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использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Флорбол является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий во 

флорболе, связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым 

стартом и ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по мячу 

обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. 

 Целью изучение модуля «Флорбол» является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств вида спорта «флорбол». 

 Задачами изучения модуля «Флорбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма 

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по флорболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

флорбола в частности; 
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формирование общих представлений о виде спорта «флорбол», о его 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем культурном 

уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки 

для его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими 

разную функциональную направленность, техническими действиями и приемами 

вида спорта «флорбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами флорбола; 

популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

флорболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

 Место и роль модуля «Флорбол». 

Модуль «Флорбол» доступен для освоения всем обучающимися, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 
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Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие). 

Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль «Флорбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по флорболу с выбором 

различных элементов флорбола, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся;  

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем 

в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

 Содержание модуля «Флорбол». 
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1) Знания о флорболе. 

История развития современного флорбола в мире, в Российской Федерации, 

в регионе. 

Роль и основные функции главных флорбольных организаций, федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление флорболом. 

Флорбольные клубы, их история и традиции. Известные отечественные и 

зарубежные флорболисты и тренеры. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, 

региональных).  

Требования безопасности при организации занятий флорболом. 

Характерные травмы флорболистов и мероприятия по их предупреждению. 

Занятия флорболом как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития 

физических качеств. 

Флорбольный словарь терминов и определений. 

Правила соревнований игры во флорбол. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

флорболу в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Организация и проведение самостоятельных занятий по флорболу. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по флорболу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 
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Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание флорболиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для 

занятий флорболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, 

общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составление индивидуальных 

комплексов упражнений различной направленности. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности во 

флорболе. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий флорболиста. 

Технические приемы и тактические действия во флорболе, изученные на 

уровне основного общего образования.  

Совершенствование элементов техники передвижения по игровой площадке 

полевого игрока во флорболе.  

Совершенствование техники владения клюшкой и мячом полевого игрока во 

флорболе.  

Совершенствование техники игры вратаря:  

стойка (высокая, средняя, низкая);  
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элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях, на 

коленях толчком одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от пола 

со стойки на колене, смешанный тип); 

 элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование-

отбивание мяча ногой, рукой, туловищем, головой ловля – одной или двумя 

руками, накрывание);  

элементы техники нападения (передача мяча рукой).  

Совершенствование тактики игры вратаря: выбор позиции при атакующих 

действиях соперника и стандартных положениях, правильный способ применения 

технических действий в игре, атакующие действия (пас), руководство игрой 

партнеров по обороне.  

Совершенствование тактики игры в нападении:  

индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение 

соперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля, 

подключение);  

групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, при 

стандартных положениях);  

командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при 

организации атакующих действий в различных игровых ситуациях (позиционная 

атака, быстрая атака), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах 

стандартных ситуаций в атаке (спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), 

расположение и взаимодействие игроков при игре в неравночисленных составах в 

атаке (игра в численном большинстве).  

Совершенствование тактики игры в защите:  
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Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции. 

Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча 

изученным способом в зависимости от игровой обстановки. 

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном 

преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку 

партнеров. Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных 

комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при организации 

противодействия атакующим комбинациям. Организация противодействия 

различным комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при 

организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях 

(позиционная оборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействие 

игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите (спорный мяч, 

свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при 

игре в неравночисленных составах в и (игра в численном меньшинстве). 

Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-

тактической подготовке флорболистов. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России через достижения национальной сборной команды страны по флорболу и 

ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других 

международных соревнованиях уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и 

развития флорбола в современном обществе; 
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умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой 

части общечеловеческой культуры средствами флорбола; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории 

образования средствами флорбола, профессиональных предпочтений в области 

физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через 

ценности, традиции и идеалыглавных флорбольных организаций регионального, 

всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных флорбольных 

клубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 

диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по флорболу; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях; 
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проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами флорбола. 

 При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в 

учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по флорболу; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

со сверстниками и взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, 

эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, 

учитывать позиции других участников деятельности; 
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот схемы для 

тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и 

запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться 

в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:  

знание истории развития современного флорбола, традиций клубного 

флорбольного движения в мире, в Российской Федерации, в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных флорбольных 

организаций, федераций (международные, российские), осуществляющих 

управление флорболом; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении 

успехов и неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и 

зарубежных флорбольных клубов на международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 

календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных) 

различать системы проведения соревнований по флорболу, понимать структуру 

спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по флорболу и его 

спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий 

участников; 

понимание роли занятий флорболом как средства укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей основных систем организма и 
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развития физических качеств характеристика способов повышения основных 

систем организма и развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные 

тренировки по флорболу с учетом применения способов самостоятельного 

освоения двигательных действий, подбора упражнений для развития основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, 

тренировочной и соревновательной деятельности, средства восстановления после 

физической нагрузки, способы индивидуального регулирования физической 

нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного 

питания флорболиста; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической 

подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при 

занятиях флорболом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений 

различной целевой и функциональной направленности, используя средства 

флорбола, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующие двигательные умения и навыки тактических приемов 

флорболистов и тактики флорбола; 

способность демонстрировать технику ударов и бросков различными 

способами, остановок и приемов мяча, ведения мяча в различных сочетаниях с 

приемами техники передвижения, различных обманных движений (финтов), 

отбора, перехвата и розыгрыша спорного мяча, технических приемов и 

тактических действий игры вратаря, применение изученных технических и 
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тактических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 

деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, 

групповых и командных действий в тактике нападения и защиты с учетом 

игровых амплуа, наиболее выгодных позиций, стандартных комбинаций, игровых 

ситуаций и умение применять изученные тактические действия в учебной, 

игровой соревновательной и досуговой деятельности, владение способностью 

слаженно действовать и страховать партнеров при организации обороны при 

различных принципах защиты; 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в 

двигательной (технической) деятельности при выполнении технических приемов, 

анализировать и находить способы устранения ошибок, умение проводить анализ 

собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и сильные 

стороны игры, делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры 

во флорбол, применение правил соревнований и судейской терминологии в 

судейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий флорболом, 

способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря 

(технические требования к инвентарю и оборудованию), мест для 

самостоятельных занятий флорболом, в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и 

соревнований по флорболу, причин возникновения травм и умение оказывать 

первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий флорболом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной 

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа 

жизни средствами флорбола; 
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владение навыками использования занятий флорболом для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, 

специальной и технической подготовке во флорболе в соответствии с методикой, 

выявлять особенности в приросте показателей физической и технической 

подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической и 

технической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во 

время соревнований различного уровня по флорболу в качестве зрителя, 

болельщика («фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных 

привычек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и 

«антидопинг». 

 Модуль «Бадминтон». 

 Пояснительная запискамодуля «Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне 

среднегообщего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм 

человека, развивают быстроту, силу, выносливость, координацию движения, 

улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга 

двигательных навыков, воспитывают волевые качества. Все движения в 
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бадминтоне носят естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, 

различных перемещениях. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать 

бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической 

подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе, так как занятия 

бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные изменения в 

деятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное и 

периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата к 

быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий 

обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка. 

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные 

эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра 

представляет собой средство не только физического развития, но и активного 

отдыха всех детей. 

 Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование потребности 

учащихся в здоровом образе жизни посредством занятий бадминтоном, 

дальнейшем накоплении практического опыта по использованию занятий 

бадминтоном в соответствии с личными интересами и индивидуальными 

показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой 

деятельности. 

 Задачами изучения модуля «Бадминтон» являются: 

всестороннее гармоничное развитие юношей и девушек, увеличение объёма 

их двигательной активности в соответствии с половозрастными нормами 

средствами бадминтона; 

развитие физического, нравственного, психологического и социального 

здоровья обучающихся, двигательных способностей и повышение 

функциональных возможностей организма, обеспечение культуры безопасного 

поведения на занятиях по бадминтону; 
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обогащение двигательного опыта обучающихся посредством 

оздоровительных, рекреативных и тренировочных занятий бадминтоном; 

освоение знаний и формирование представлений о влиянии бадминтона на 

здоровье человека, о бадминтоне как средстве реабилитации и восстановления 

здоровья, длительного сохранения творческой активности человека, профилактике 

профессиональных заболеваний; 

совершенствование двигательных и инструктивных умений и навыков, 

технико-тактических действий игры в бадминтон; 

развитие социально значимых качеств личности, применение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной 

деятельности средствами бадминтона; 

популяризация бадминтона среди молодежи, привлечение обучающихся, 

проявляющих способности к занятиям бадминтона, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

развитие и поддержка одарённых обучающихся в области спорта. 

 Место и роль модуля «Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» удачно сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в содержание учебного предмета «Физическая 

культура» (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая 

доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям 

обучающихся, независимо от уровня их физического развития, физической 

подготовленности, здоровья и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении 

содержательных разделов программы учебного предмета «Физическая культура» 

– «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», 

«Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей программы 

учебного предмета «Физическая культура», при подготовке и проведении 
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спортивных мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов и участии в соревнованиях. 

 Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором 

различных элементов футбола, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся(при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта(рекомендуемый объем 

в 10–11 классах – по 34 часа). 

 Содержание модуля «Бадминтон». 

1) Знания о бадминтоне. 

Влияние бадминтона на здоровье человека. Формы и содержание 

оздоровительных занятий бадминтоном.  

Бадминтон как система занятий по реабилитации и восстановлению 

здоровья человека.  
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Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике 

профессиональных заболеваний человека. 

Бадминтон как средство длительного сохранения творческой активности 

человека.  

Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике 

профессиональных заболеваниях человека. Содержание тренировочных занятий в 

бадминтоне. 

2) Способы самостоятельной деятельности.  

Формы организации занятий бадминтоном в адаптивной физической 

культуре. Применение бадминтона в адаптивной двигательной рекреации и 

реабилитации, обучающихся с отклонением в состоянии здоровья. Оценка 

физической работоспособности. 

Оздоровительные, рекреативные и спортивные формы организации занятий 

бадминтоном.  

Оценка индивидуального здоровья. 

3) Физическое совершенствование. 

Бадминтон в системе занятий адаптивной физической культурой. Основы 

занятий бадминтоном в соответствии с медицинскими показаниями. Бадминтон на 

занятиях в специальной медицинской группе. Правила подбора физической 

нагрузки на занятиях в специальной медицинской группе. 

Развитие физических качеств в бадминтоне. 

Совершенствование технической и тактической подготовки в бадминтоне. 

Упражнения для обучения технико-тактическим действиям: короткие удары с 

задней линии площадки, плоские удары, выполняемые открытой и закрытой 

стороной ракетки. Тактика одиночной игры в защите, в атаке. Тактика парной 

игры: защитные действия игроков. атакующие действия игроков. Расположение 
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игроков от атаки к защите и наоборот. Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в бадминтоне. Упражнения специальной физической 

подготовки. 

Прикладные упражнения и технические действия в бадминтоне. Удары 

«смеш»: высоко-далекие удары по прямой, по диагонали, в правый и левый угол 

площадки, укороченные удары на сетку, плоские удары в средней зоне площадки.  

Тактика смешанных (микст) игр: тактические действия юноши в атаке и в 

защите, тактические действия девушки в атаке, в защите. Комбинационная игра: 

быстрые атакующие удары со смещением обучающегося к задней линии, удары по 

низкой траектории в среднюю зону площадки.  

Упражнения специальной физической подготовки. 

 Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и 

развития бадминтона в современном обществе, в Российской Федерации, в 

регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, 

традиции и идеалы сборных команд регионального, всероссийского и мирового 

уровней; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры 

и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами бадминтона; 
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сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности; 

проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 

деятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами бадминтона; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов средствами бадминтона как условие 

успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

 При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

игровую и соревновательную деятельность по бадминтону; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 

игровой, соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции 

других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой 
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деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

умение проявлять способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

 При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать бадминтон как средство формирования и развития 

здоровья человека, особенности оздоровительных занятий бадминтоном и 

возможности профилактики профессиональных заболеваний; 

умение планировать содержание оздоровительных, рекреативных и 

тренировочных занятий бадминтоном; 

знание особенностей занятий бадминтоном в адаптивной физической 

культуре; 

знание правил подбора физической нагрузки на занятиях в специальной 

медицинской группе; 

умение организовать занятие бадминтоном для решения задач адаптивной 

двигательной рекреации и реабилитации; 

умение оценивать физическую работоспособность с применением пробы 

PWC 140; 

владение методикой тестирования уровня развития двигательных 

способностей и способами оценивания индивидуального здоровья человека; 

демонстрация индивидуальной динамики развития физических качеств; 
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умение выполнять упражнения для обучения технико-тактическим 

действиям: короткому удару с задней линии площадки; плоские удары, 

выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки; 

умение использовать тактику защиты и атаки при одиночной игре; 

применять защитные и атакующие действия игроков при парной игре; 

умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов; 

демонстрация правильной техники двигательных действий при игре в 

бадминтон: удары «смеш»: высоко-далекие удары по прямой, по диагонали, в 

правый и левый угол площадки; укороченные удары на сетку; плоские удары в 

средней зоне площадки; 

умение использовать тактические действия в атаке и в защите при 

смешанных (микст) играх и комбинационной игре: быстрые атакующие удары со 

смещением обучающегося к задней линии, удары по низкой траектории в 

среднюю зону площадки; 

умение выполнять упражнения специальной физической подготовки. 

умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 

 Модуль «Триатлон». 

 Пояснительная записка модуля «Триатлон». 

Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне 

среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 
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Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярные 

циклические спортивные дисциплины – плавание, велогонка, бег и способствует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию, 

патриотическому воспитанию обучающихся, их личностному и 

профессиональному самоопределению. Занятия триатлоном обеспечивают 

эффективное развитие физических качеств, имеют оздоровительную 

направленность, повышают уровень функционирования всех систем организма 

человека.  

Использование средств триатлона в образовательной деятельности 

содействуют формированию у обучающихся важные для жизни навыки и черты 

характера (целеустремленность, настойчивость, решительность, 

коммуникабельность, самостоятельность, силу воли и уверенность в своих силах), 

дают возможность вырабатывать навыки общения,дисциплинированности, 

самообладания, терпимости, ответственности. 

 Целью изучение модуля «Триатлон» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием циклических видов спорта 

триатлона. 

 Задачами изучения модуля «Триатлон» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма 

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о триатлоне в 

частности; 
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формирование общих представлений о триатлоне, о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовки обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими приемами вида спорта «триатлон»; 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по триатлону; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

триатлоном, в школьные спортивные клубы, секции, к участию всоревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

 Место и роль модуля «Триатлон». 

Модуль «Триатлон» доступен для освоения всем обучающимся, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие), 
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предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным 

категориям обучающихся, независимо от уровня их физического развития и 

гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и 

подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль «Триатлон» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по триатлону с выбором 

различных элементов триатлона, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем 

в 10 и11 классах – 34 часа). 

 Содержание модуля «Триатлон». 
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1) Знания о триатлоне. 

История развития триатлона в мире, Европе и в России, достижения 

отечественных и зарубежных триатлонистов и национальных команд. 

Современные тенденции развития триатлона на территории России, региона, 

Европы и мира. 

Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, 

Европы, страны, региона занимающихся развитием триатлона. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга в 

триатлоне для самоопределения интересов, способностей и возможностей. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, 

региональных).  

Правила соревнований по триатлону. Размеры и обустройство мест 

проведения соревнований (стартовой, транзитной и финишной зоны), технические 

требования к экипировке участников, инвентарю и оборудованию. Судейская 

бригада, обязанности и функции.  

Правила техники безопасности во время учебных, тренировочных занятий и 

соревнований по триатлону. Требования к местам проведения занятий по 

триатлону, экипировке, инвентарю и оборудованию. Правила безопасного 

правомерного поведения на спортивных объектах в качестве зрителя или 

волонтера.  

Классификация физических упражнений, применяемых в триатлоне: 

подготовительные, общеразвивающие, специальные и корригирующие. 

Характеристика технико-тактических действий в триатлоне. Средства общей 

и специальной физической подготовки, применяемые в образовательной и 

тренировочной деятельности при занятиях триатлоном. 

Методы развития физических качеств. 
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Влияние занятий триатлоном на физическую, психическую, 

интеллектуальную и социальную деятельность человека. 

Правильное сбалансированное питание, суточный пищевой рацион 

триатлониста. Способы самоконтроля за физической нагрузкой во время занятий 

триатлоном. 

Основы психологической подготовки триатлонистов. Способы и методы 

профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого поведения. 

Антидопинговые правила и нормы поведения. 

Профилактика спортивного травматизма триатлонистов, причины 

возникновения травм и методы их устранения. Первая помощь при травмах и 

повреждениях во время занятий триатлоном. 

Влияние занятий триатлоном на формирование положительных качеств 

личности человека (воли, целеустремлённости, трудолюбия, смелости, честности, 

сознательности, выдержки, решительности, настойчивости, этических норм 

поведения). 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Планирование самостоятельной подготовки в триатлоне. Организация и 

проведение самостоятельных занятий по триатлону. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор 

подготовительных и специальных упражнений. 

Специальные физические упражнения триатлониста, их роль и место в 

формировании технического мастерства. Комплексы упражнений из различных 

дисциплин триатлона общеразвивающего, подготовительного и специального 

воздействия. 
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Причины возникновения ошибок при выполнении двигательных действий и 

способы их устранения. Основы анализа собственных двигательных действий и 

действий соперников. 

Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря во время 

контрольных занятий и соревнований. 

Способы планирования и распределения занятий по технической подготовки 

по триатлону. Оценка техники осваиваемых упражнений и движений по 

эталонному образцу, внутренним ощущениям, способы выявления и исправления 

технических ошибок. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во 

время занятий триатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Объективные и субъективные признаки утомления. Средства 

восстановления (массаж, самомассаж, баня, оздоровительное плавание) после 

физических нагрузок на занятиях триатлоном и соревновательной деятельности. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во 

время занятий триатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Основы анализа собственных технических и тактических действий и действий 

соперников. 

Тестирование уровня физической подготовленности в триатлоне. 

Выполнения контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной 

технической подготовке триатлониста. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, силы, общей и специальной выносливости). 
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Комплексы упражнений, формирующие эффективную технику движений, 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий 

триатлониста. 

Технические и тактические действия в триатлоне, изученные на уровне 

основного общего образования. 

Техника передвижения в воде:  

техника спортивных способов плавания: специальные упражнения в воде с 

различным положением рук и ног, прыжков в воду, различные виды поворотов, 

плавание с помощью одних ног или рук, с дыханием на 3, 5, 7 гребков, плавание 

со сменой скорости и частоты гребков; 

техника и тактика плавания на открытой воде: плавание с поднятой головой, 

плавание в группе спортсменов с общего старта (с понтона или бортика бассейна), 

плавание с выходом на берег (бортик бассейна), постепенное увеличение 

дистанции плавания. 

Техника передвижения на велосипеде:  

езда по кругу (по спортивной площадке или по аллее в парке) со сменой 

направления движения, езда стоя по прямой с кратковременной остановкой в 

заданном месте, преодоление препятствий различной высоты (3-10 см), 

упражнения в парах на прямой, движение «змейкой» и другие упражнения; 

техника педалирования: положение рук на руле велосипеда и ног на 

педалях, различные виды посадки, езда на велосипеде в положении сидя в седле и 

стоя на педалях, применение переключателя передач для изменения 

передаточного соотношения, использование веса тела в управлении скоростью 

движения велосипеда; 

техника прохождения сложных участков: особенности посадки на 

различных участках трассы, поза вхождения в поворот, использование веса тела в 

повороте, особенности посадки и техника прохождения поворотов, подъемов и 
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спусков в различных погодных условиях и на различных видах дорожного 

покрытия;  

техника и тактика прохождения велоэтапа в триатлоне: обучение способам 

бега с велосипедом и быстрой посадки на велосипед, обучение набору скорости и 

использованию специальной обуви на велоэтапе, езда в группе других участников 

(в парах, в команде), обучение лидированию и совместным технико-тактическим 

действиям на трассе. 

Техника передвижения бегом (беговая подготовка) для безопасного и 

эффективного бега на различной скорости, изменению, частоты шагов, скорости и 

направления движения, прохождению поворотов, подъемов и спусков, 

особенности техники бега в различных условиях: 

упражнения для обучения ритму бега (бег на коротких отрезках от 30 м до 

100 м с переменной скоростью, обучение концентрации внимания на активном 

«снятии» стопы с опоры и на поддержании оптимальной частоты шагов (не менее 

180 шагов/мин), обучение изменению частоты шагов без изменения скорости 

бега); 

техника прохождения сложных участков: использование веса тела в 

повороте, особенности позы и техника прохождения поворотов, подъемов и 

спусков  

в различных погодных условиях и на различных видах дорожного покрытия;  

техника бега в триатлоне: бег после езды на велосипеде, чередование бега и 

езды на велосипеде (или нагрузок силового характера на ноги), постепенное 

увеличение дистанции бега. 

Прохождение дистанции триатлона или ее отдельных сегментов и связок. 

Моделирование различных соревновательных ситуаций в учебной и 

тренировочной деятельности. 

Участие в соревновательной деятельности. 
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 Содержание модуля «Триатлон» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и 

развития триатлона в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре средствами триатлона; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории 

образования средствами триатлона, профессиональных предпочтений в области 

физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через 

ценности, традиции и идеалыглавных организаций триатлона регионального, 

всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных триатлонных 

клубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести 

диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, 

судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
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проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по триатлону; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами триатлона. 

 При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по триатлону; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, 

эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 



670 
 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, 

учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты  

и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма и развитие 

физических качеств; на индивидуальные особенности физического развития и 

физической подготовленности организма; 

понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся 

развитием триатлона в мире, в Европе, в России и в своем регионе;  

знание выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов и 

тренеров, внесших наибольший вклад в развитие и становление современного 

триатлона; 

понимание роли и значения различных проектов в развитии и 

популяризации триатлона для обучающихся, участие в проектах по триатлону, в 

физкультурно-соревновательной деятельности; 

понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций 

триатлона различной длины и сложности с учетом спортивных дисциплин 

(плавание, велогонка и бег); 
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понимание основных направлений развития спортивного маркетинга в 

триатлоне, развитие интереса в области спортивного маркетинга; 

знание современных правил организации и проведения соревнований по 

триатлону, их применение и соблюдение в процессе учебной и соревновательной 

деятельности, применение правил соревнований и судейской терминологии в 

судейской практике; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока 

в качестве помощника учителя, во время самостоятельных занятий и досуговой 

деятельности со сверстниками; 

сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

развития основных физических качеств; 

умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, упражнений на развитие физических качеств, 

специальных упражнений для формирования эффективной техники двигательных 

действий триатлониста; 

умение выполнять различные виды передвижений (плавание, велогонка, бег) 

в различных видах естественной среды (водоемы, велодорожки, лесопарковая 

зона) с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными 

способами, прохождения поворотов, стартовых прыжков, технику бега по равнине 

со сменой скорости бега и частоты шагов, технику езды на велосипеде; 

знание устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда, 

овладение навыками технического обслуживания велосипеда;  
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знание и демонстрация индивидуальных, групповых и командных 

тактический действий при прохождении дистанции триатлона в учебной, игровой 

соревновательной и досуговой деятельности; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять 

ошибки в технике и тактике движений в различных дисциплинах триатлона; 

знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, приемов 

массажа и самомассажа после физической нагрузки или во время занятий 

триатлоном; 

умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, 

правила ухода за спортивным оборудованием, инвентарем; 

знание основ правил дорожного движения, относящихся к велосипедистам и 

пешеходам; 

знание и применение правил безопасности при занятиях триатлоном, 

правомерного поведения во время соревнований по триатлону в качестве зрителя 

или волонтера; 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время 

занятий триатлоном, умение оказания первой помощи при травмах и 

повреждениях во время занятий триатлоном; 

знание и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствами 

триатлона, методов профилактики вредных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, основ антидопингового поведения; 

знание и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, 

специальной физической подготовке триатлонистов, проведение тестирования 

уровня физической подготовленности в триатлоне со сверстниками. 

 Модуль «Лапта». 
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 Пояснительная записка модуля «Лапта». 

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне среднего 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с 

учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 

видам спорта. 

Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр. В 

настоящее время русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой 

можно заниматься с дошкольного возраста и продолжать эту деятельность на 

протяжении многих лет жизни.  

Лапта является универсальным средством физического воспитания и 

способствует гармоничному развитию, укреплению здоровья детей. В 

образовательном процессе средства лапты содействуют комплексному развитию у 

обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на органы и системы 

растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической 

доступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется 

больших средств на приобретение соответствующего оборудования и инвентаря. 

Эту игру можно организовать для мальчиков и девочек, как в зале, так и на 

открытом воздухе. 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств 

обучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности, 

развития морально-волевых качеств, а также способствует формированию 

комплекса психофизиологических свойств организма. Игровой процесс 

обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 
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 Целью изучения модуля «Лапта» является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с 

использованием средств вида спорта лапта. 

 Задачами изучения модуля «Лапта» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма 

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности на 

занятиях по лапте; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

лапты в частности; 

формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значении 

в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «лапта»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 
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развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

 Место и роль модуля «Лапта». 

Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии в спортивных 

мероприятиях. 

 Модуль «Лапта» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по лапте с выбором 

различных элементов лапты, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 
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проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем 

в 10–11 классах – по 34 часа). 

 Содержание модуля «Лапта». 

1) Знания о лапте. 

История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту и 

тренеры. Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты в 

Единой всероссийской спортивной классификации. Понятие спортивных федераций 

по лапте, как общественных организаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры в 

современной лапте. Официальные правила соревнований по лапте. Характеристика 

вида спорта лапта и особенности мини-лапты. 

Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, 

решительности, настойчивости, этических норм поведения). 

Амплуа полевых игроков при игре в лапту. 

Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные 

травмы игроки в лапту и мероприятия по их предупреждению Режим дня при 

занятиях лаптой. Правила личной гигиены во время занятий лаптой. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств 

игроков в лапту. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры 

«лапта». 
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Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 

организм человека и его здоровье; 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения для 

развития определённых физических качеств и последовательность их выполнения, 

дозировка нагрузки. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по лапте. 

Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и 

состоянием здоровья. 

Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, веса и 

телосложения. 

Личный «Дневник развития и здоровья». Правильное сбалансированное 

питание игроков в лапту. 

Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для 

занятий лаптой. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, 

общеразвивающие, специальные и корригирующие. Составление индивидуальных 

комплексов упражнений различной направленности. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности игроков 

в лапту; 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, 

скоростно-силовых качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости). 

Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушений осанки. 
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Совершенствование технических приемов и тактических действий по лапте, 

изученных на уровне основного общего образования. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные 

качества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту. 

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу, сбоку, 

свечой. Стойки перебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, 

бег, прыжки, остановки и падения, приемы, позволяющие избежать осаливания и 

самоосаливания, навыки переосаливания (ответное осаливание). Удары битой по 

мячу способом сверху, сбоку, «свечей», обманные удары. Подача мяча.  

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: 

высоко, низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. 

Техника осаливания неподвижного игрока, и бегущего в одном направлении, с 

изменениями направлений. Осаливание движущегося игрока. Осаливание с 

ближнего расстояния. Бросок способом сверху, сбоку. 

Тактика нападения. Совершенствование тактики игры в нападении: 

индивидуальные действия: выбор удара в зависимости от игровой ситуации: 

сверху, сбоку, «свечой». Выбор направления удара (влево, вправо и по центру). 

Действия перебежчика, которого осаливает противник, в случае, когда партнеры 

приносят своей команде очки. Действия нападающего при выносе мяча 

защитником за линию дома. Выбор места для перебежки. Действия нападающего 

при ошибках защитников (неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрения 

защитников). Действия нападающего находящегося: за линией дома, за линией 

кона. Действия нападающего при осаливании, самоосаливании, переосаливании.  

Групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, при 

стандартных положениях), групповые перебежки после удара за линию дома, 

взаимодействие бьющего ударом сверху и перебежчика (или нескольких, 

находящихся в пригороде), взаимодействие нападающего, бьющих ударом сбоку и 

перебежчиков, находящихся за линией кона. 
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Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при 

организации атакующих действий в различных игровых ситуациях, расположение 

и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке. 

Совершенствование тактики игры в защите: Индивидуальные действия: 

выбор места для ловли мяча при ударах (сверху, сбоку, «свечой»).  

Действия защитника при:  

пропуске мяча, летящего в его сторону;  

страховке своих партнеров при ударе сверху;  

выборе места для того, чтобы осалить перебежчика;  

выборе места для получения мяча от партнера; 

переосаливании (обратном осаливании);  

расположении нападающих в пригороде и за линией кона;  

перебежках нападающих; действия подающего при выносе мяча за линию 

дома. Оценка целесообразности той или иной позиции. Своевременное занятие 

наиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча изученным способом в 

зависимости от игровой обстановки.  

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном 

преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку 

партнеров. Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных 

комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при организации 

противодействия атакующим комбинациям. Организация противодействия 

различным комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при 

организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях 

(позиционная оборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействие 

игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите, расположение и 
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взаимодействие игроков при игре в неравно численных составах в и (игра в 

численном меньшинстве). 

Основы специальной психологической подготовки в лапте: психологические 

качества, психологическая устойчивость, психофизиологические функции, 

самовнушение, аутогенная тренировка, релаксация. 

Учебные игры в лапту. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 

готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и 

развития лапты в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и 

идеалыглавных организаций регионального, всероссийского уровней по лапте, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами лапты профессиональных предпочтений в области физической 

культуры и спорта; 

основы нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами лапты; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи;  
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проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по виду спорта 

«лапта»; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов средствами лапты как условие успешной 

профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, 

судейской практике, способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности средствами лапты; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

 При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты 

и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать 

успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 

правильность выполнения задач, собственные возможности их решения;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 
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соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с 

соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

знание правил соревнований по виду спорта лапта, знания состава судейской 

коллегии, обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, 

жестов судьи;  

демонстрация технических приемов игры лапта; знание, демонстрация 

тактических действий игроков в лапту;  

использование средств и методов совершенствования технических приемов 

и тактических действий игроков в лапту; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий игроков в 

лапту; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

игры в лапту, судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий лапты на 

укрепление здоровья, установление связи между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 
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соблюдение требований безопасности при организации занятий лаптой, 

знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий 

физическими упражнениями, и лаптой в частности; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием 

средств лапты, подбирать упражнения различной направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня 

физической, технической и тактической подготовленности игроков в лапту; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных 

привычек, асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых 

правил. 

 Модуль «Футбол для всех». 

 Пояснительная записка модуля «Футбол для всех». 

Модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне 

среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Футбол является одной из старейших и самых популярных спортивных 

командных игр в мире и всегда привлекает обучающихся, повышает их интерес к 

занятиям и оказывает на организм всестороннее влияние. Футбол – самый 

массовый, самый зрелищный, самый игровой из всех игровых видов спорта. 

Командный характер игры «футбол» воспитывает чувство дружбы, товарищества, 

взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как чувство 

ответственности, уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, 
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активность, личные качества – самостоятельность, инициативу, творчество. В 

процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и 

тактикой, развивать физические качества, преодолевать усталость, боль, 

вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, строго 

соблюдать бытовой и спортивный режим. Все это способствует воспитанию 

волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, 

мужества. 

Модуль «Футбол для всех» поможет адаптировать содержание учебного 

предмета «Физическая культура» к индивидуальным особенностям ребёнка, 

создать условия для максимального раскрытия творческого потенциала, 

комфортных условий для развития и формирования талантливой личности. 

 Целью изучения модуля «Футбол для всех» является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры обучающихся с использованием средств футбола, формирования у 

подрастающего поколения потребности в ведении здорового образа жизни. 

 Задачами изучения модуля «Футбол для всех» являются: 

приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры, российским 

традициям, национальным особенностям субъекта Российской Федерации; 

создание условий для профессионального самоопределения и творческой 

самореализации обучающихся; 

приобретение практических навыков и теоретических знаний в области 

футбола, соблюдение личной гигиены и осуществление самоконтроля; 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела 

средствами футбола; 

укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств 

и повышение функциональных способностей организма; 

совершенствование соревновательной деятельности юных футболистов с 

учетом их индивидуальных особенностей; 
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обучение умениям выполнять технические приемы на высокой скорости и в 

условиях активного противоборства соперников; 

воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной 

ответственности, сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности в 

футболе. 

 Место и роль модуля «Футбол для всех». 

Модуль «Футбол для всех» расширяет и дополняет знания, полученные в 

результате освоения рабочей программы учебного предмета «Физическая 

культура» для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования, содействует интеграции уроков 

физической культуры, внеурочной деятельности, системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности и деятельности 

школьного спортивного клуба. 

Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный материал в 

разных частях урока по физической культуре с выбором различных элементов 

игры в футбол с учётом возраста, гендерных особенностей и физической 

подготовленности обучающихся. 

 Модуль «Футбол для всех» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей 

дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 
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проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную 

работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём 

в 10 – 11 классах – по 34 часа). 

 Содержание модуля «Футбол для всех». 

1) Знания о футболе. 

Техника безопасности во время занятий футболом.  

Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер 

спорта. Развитие футбола в России и за рубежом. Единая спортивная 

классификация и её значение. Разрядные нормы и требования по футболу. 

Международные связи российских спортсменов. Олимпийские игры.  

Российские спортсмены на Олимпийских играх. Значение и место футбола в 

системе физического воспитания. Российские соревнования по футболу: 

чемпионаты и Кубки России. Современный футбол и пути его дальнейшего 

развития. Российский футбольный союз, ФИФА, УЕФА, лучшие российские 

команды, тренеры, игроки. Принцип честной игры или фейр-плей. 

Правила игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды. Его 

права и обязанности. Планирование, организация и проведение соревнований по 

футболу. Виды соревнований. Система проведения соревнований. Судейство 

соревнований по футболу. Судейская бригада: главный судья, 1-й судья, 2-й судья, 

3-й судья, хронометрист, судья – информатор. Их роль в организации и 

проведении соревнований. 
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Мышечная деятельность. Утомление и его причины. Нагрузка и отдых. 

Восстановление физиологических функций. Значение и содержание самоконтроля. 

Объективные и субъективные данные самоконтроля. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися;  

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом в 

зависимости от места проведения занятий.  

Организация и проведение соревнований по футболу.  

Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным 

мячом, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений. 

Тестирование уровня физической подготовленности в футболе; 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки футболиста. 

Технические действия в игре. 

Понятия спортивной техники. Классификация и терминология технических 

приёмов. Совершенствование техники ведения, остановки и отбора мяча, ударов 

по мячу. 

Тактические действия в игре. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты 

игры. Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, 

полузащитников, нападающих). Перспективы развития тактики игры. Тактика 

игры в нападении (атакующие комбинации флангом и центром). Тактика игры в 
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защите (зонная, персональная опека, комбинированная оборона). Дневник 

спортсмена. 

Соревнования по футболу. 

 Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

 При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

развитие навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

готовность и способность к самообразованию и сознательное отношение к 

непрерывному физкультурному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач игровой и соревновательной деятельности; 

формирование готовности и способности к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников о виде спорта «футбол». 
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формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять 

наиболее эффективные способы достижения игрового результата; 

умение самостоятельно определять цели игровой деятельности и составлять 

планы игровой (или соревновательной) деятельности, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать личную деятельность, 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности.  

 При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

закрепление знаний об основных причинах травматизма, о правилах 

поведения и безопасности во время занятий, а также при подготовке, организации 

и в ходе соревнований по футболу; 

продолжение совершенствования важных двигательных навыков, 

необходимых для игры в футбол; 

освоение техники выполнения упражнений, рекомендуемых футболистам 

для развития таких двигательных качеств, как сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость и составления комплексов таких упражнений; 

формирование практических навыков по освоению достаточно сложных 

технических приемов в игре без мяча (передвижение, остановки, повороты, 

прыжки) и при владении мячом (удары по мячу ногами и головой, остановка мяча 

ногой, животом, грудью, головой, ведение мяча, выполнение финтов и ударов, 

отбор мяча перехватом, толчком и подкатом, вбрасывание мяча с места, с разбега 

и в падении); 

расширение представлений о специализированной технической и 

тактической подготовке вратарей; 

умение анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки, 

допускаемые при выполнении технических приемов и тактических действий; 
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расширение словарного запаса основных терминологических понятий 

спортивной игры; 

совершенствование индивидуальных и групповых тактических действий в 

атаке и в обороне; 

овладение основами знаний о возрастных особенностях физического 

развития и психологии обучающихся 10–11 классов; 

овладение практическим навыками участия в соревнованиях по футболу; 

применение тактических и стратегических приемов организации игры в 

футбол в быстро меняющейся игровой обстановке; 

организация и судейство соревнований по футболу; 

овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры на основе игры в футбол и так далее); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и другие), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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Раздел1.Знанияофизической культуре 

1

.

1 

Физическая культура как 

социальноеявление 
5 1 4 https://100ballni

k.com 

1

.

2 

Физическаякультуракаксред

ствоукрепленияздоровьячел

овека 

3 1 2 https://100ballni

k.com 

Итогопоразделу 8    

Раздел2.Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности 

 
2

.

1 

Физкультурно-

оздоровительныемероприяти

я в условиях 

активногоотдыхаи досуга 

 
1

0 

 
1 

 
9 

 
https://100ballni

k.com 

Итогопоразделу 1

0 

   

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

1

.

1 

Физкультурно-

оздоровительнаядеятельност

ь 

6 1 5 https://100ballni

k.com 

Итогопоразделу 6    
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Раздел2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

2.1 Модуль 

«Спортивныеигры».Футбол 

1

0 

1 9 
https://100ballnik.

com 

2.2 Модуль«Спортивныеигры».Баске

тбол 

1

0 

1 9 https://100ballnik.

com 

2.3 Модуль«Спортивныеигры».Воле

йбол 

1

2 

1 11 https://100ballnik.

com 

Итогопоразделу 3

2 

   

Раздел3.Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность 

3.1 Модуль«Плавательнаяподготовка

» 

1

2 

1 11 https://100ballnik.co

m 

Итогопоразделу 1

2 

   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГР

АММЕ 

6

8 

8 6

0 

 

Модуль:«Спорт» 

Раздел:«Спортивнаяифизическаяподготовка» 

4.1 Спортивнаяподготовка 1

6 

1 15 https://100ballnik.co

m 

4.2 Базоваяфизическаяподготовка 1

8 

1 17 https://100ballnik.co

m 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОКУРСУ 3
4 

2 32  
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11 КЛАСС 
 

   Количеств
очасов 

 Электронные(цифровые)образо

вательныересурсы 

№

п/

п 

Наименование разделов и 

темпрограммы 
 
Все

го 

Контр.раб

оты 

Практич.р

аботы 

Раздел1.Знания офизическойкультуре 

1.1 
Здоровый образ жизни 

современногочеловека 
5 1 4 https://100ballnik.com 

 
1.2 

Профилактика 

травматизма и 

оказаниеперовой помощи 

во время 

занятийфизическойкульту

рой 

 
3 

 
1 

 
2 

 
https://100ballnik.com 

Итогопоразделу 8    

Раздел2.Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности 

 

2.1 

Современные 

оздоровительные методыи 

процедуры в режиме 

здорового образажизни 

 

5 

 

1 

 

4 

 
https://100ballnik.com 

 
2.2 

Самостоятельная 

подготовка квыполнению 

нормативных 

требованийкомплекса«Го

товктрудуиобороне» 

 
2 

 
0 

 
2 

 
https://100ballnik.com 

Итогопоразделу 8    

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

1.1 
Физкультурно-

оздоровительнаядеятельн

ость 

6 1 5 https://100ballnik.com 

Итогопоразделу 6    
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Раздел2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

2.1 Модуль «Спортивныеигры».Футбол 10 1 9 https://100ballnik.com 

2.2 Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол 10 1 9 https://100ballnik.com 

2.3 Модуль«Спортивныеигры». Волейбол 12 1 10 https://100ballnik.com 

Итогопоразделу 32    

Раздел3.Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность 

3.1 Модуль «Атлетическиеединоборства» 12 1 11 https://100ballnik.com 

Итогопоразделу 12    

Раздел4. Модуль«Спортивнаяифизическаяподготовка» 

4.1 Спортивнаяподготовка 16 1 15 https://100ballnik.com 

4.2 Базоваяфизическаяподготовка 18 1 16 https://100ballnik.com 

Итого 
 34    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 99 10 90 
 

 

2.1.13.Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по ОБЖ, ОБЖ) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы ОБЖ. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, представленных 

в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает 

непосредственное применение при реализации ООП СОО.  

 Программа по ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 
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учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области 

безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего 

образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике 

последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная 

ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных 

вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

 Программа по ОБЖ обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям 

общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего 

образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

 В программе по ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено двумя вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных 

модулей (тематических линий), обеспечивающих системность и непрерывность 

изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования. 

 Вариант 1. 
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Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

 Вариант 2. 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе». 

Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 



697 
 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

 В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает 

внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей 

(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть 

опасность, по возможности её избегать, при необходимости безопасно действовать». 

 Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить 

педагога и практические действия обучающихся. 

 В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост 

военной напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся 

распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-

биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и 

другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для 

самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной 

проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья 

каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает 

качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, 

овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. 

 Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по ОБЖ определяется системообразующими документами 

в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской 



698 
 

Федерации
2
, Национальными целями развития Российской Федерации на период до 

2030 года
3
, Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования»
4
. 

 ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 

безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая 

имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности 

в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет 

формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 

индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать 

для выпускников построение модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

 В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ 

несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на 

уровне среднего общего образования.  

 Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений 

распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, 

самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, 

                                                           
2Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 
3Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
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грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход 

содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, 

позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого 

развития общества и государства. 

 Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа 

жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется 

отводить 68 часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения программы 

определяется образовательной организацией, которая вправе самостоятельно 

определять последовательность тематических линий ОБЖ и количество часов для их 

освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и 

других), а также бытовых и других местных особенностей. 

 Содержание обучения.  
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 Вариант № 1. 

 Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения 

в стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры 

противодействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и 

его опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры 

безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, 

носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или 

несколькими пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения 

для пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, 

маршрутном такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на 

транспорте. 
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Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная 

и уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и 

её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, 

установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность 

за нарушение Правил дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном 

и водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, 

железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила 

поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, 

обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства 

бытовой химии. Правила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с 

ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 

Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, 

административная и уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. 

Финансовая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная 

ответственность за мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при 

совершении покупок в Интернете. 
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Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске 

возникновения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, 

способы самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при 

угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в 

случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия 

буллингу и проявлению насилия. 

 Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые 

привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация 

воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по 

результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной 

службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в 

образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы 

среднего общего образования. Подготовка граждан по военно-учётным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и 

организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в 
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Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 

1946–1991 гг. Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина 

Российской Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и 

предотвращению военных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия 

ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в 

Вооружённых Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.  

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых Силах Российской 

Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной 

роте. 

 Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны 

обладать претенденты на командные должности, военные связисты, водители, 

военнослужащие, находящиеся на должностях специального назначения. 
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Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Ордена Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды 

за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. 

Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской 

части и приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Вручение воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное 

время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, 

освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на 

военную службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на 

военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации (2021). Основные направления деятельности 

государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и 

личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и 

территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС 

России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи 

ОКСИОН. Режимы функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка 

населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской 

обороне в общеобразовательных организациях. Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения населения. Действия 

по сигналам гражданской обороны. Правила поведения населения в зонах 

химического и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи при поражении 

аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения при угрозе 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация 

гражданского населения и её виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. 

Общая и частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование 

медицинских средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных 

сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. 

Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения 

спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

 Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 
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Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного 

поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные 

средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, 

гидрологические, метеорологические, природные пожары). Возможности 

прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно 

допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. 

Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые 

приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые 

дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об 

экологической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. 

Знаки, информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и 

его упаковки. 

 Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние 

экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. 

Терроризм – крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической 

деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в 

сферу влияния неформальной группировки. 
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Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные 

за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. 

Основные задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении 

уровня террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства, которые принимаются в соответствии с установленным 

уровнем террористической опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для 

проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды 

современной террористической деятельности. Терроризм, который опирается на 

религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм на 

национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 

нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником 

или жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – 

опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую 

организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение 
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подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное 

устройство. Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в 

заложники. 

 Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и 

формирования у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение 

здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение 

нормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель 

здорового образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные 

привычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества правило 

здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого 

человека и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях 

охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными 

веществами, предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Профилактика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование 

индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления 

ПАВ. Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 
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 Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 

прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в 

профилактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. 

Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при 

возникновении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной 

защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции 

СOVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и 

здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила 

вызова скорой медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление 

пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения 

помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам 

из бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при 

травмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. 

Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания помощи при различных 

видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. 

Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой 
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химией, удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и насекомых, 

лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными 

веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. 

Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). 

Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная 

осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение 

мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. 

Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 

Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. 

Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. 

Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

 Вариант № 2. 
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 Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе». 

Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение 

культуры безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», «безопасность», «риск» 

(угроза), «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация». 

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей 

среды. Приводить примеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, 

приводить примеры. 

Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление о 

понятии «виктимное поведение». Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. 

Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить 

примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, 

государства.  

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой 

части жизни современного человека и общества. 

 Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении 

покупок в Интернете. 
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Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий 

при возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с 

экстренными службами. 

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в 

жилых помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при 

угрозе или возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской 

местности, правилах действий пожарных расчётов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования 

(подъезд; лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка 

для выгула собак и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и 

порядок действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных 

служб и взаимодействия с ними. 
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 Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать 

разные условия (движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение с 

использованием средств индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного 

характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; 

при опасности возгорания; с большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий 

при возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, 

совершения террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

 Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 
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Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека 

(возникновение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, 

когда потерялся человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных 

общественных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных 

конструкций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

 Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; 

на водоёмах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде.  

Знать способы подачи сигнала о помощи. 
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Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях 

(способах сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и 

переохлаждения; правилах поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, 

отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных 

пожаров. Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, 

возможных последствиях и способах их смягчения.  

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, 

смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического 

характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, 

смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического 

характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического 

характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, 

смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического 

характера. Приводить примеры. 
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Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического 

характера. 

Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности 

человека на экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе.  

Разумно пользоваться природными богатствами. 

 Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ 

жизни», «лечение», «профилактика». 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового 

образа жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их 

распространения и способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от 

инфекционных заболеваний.  

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме 

действия вакцины. 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. 

Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. 

Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить 

примеры заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; 

от которых вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 

Приводить примеры. 
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Иметь представления о самых распространённых неинфекционных 

заболеваниях.  

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, 

онкологических, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных 

заболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова 

скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, 

эпилепсия и другие). 

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое 

благополучие». Знать критерии психического здоровья и психологического 

благополучия и факторы, влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, 

роли инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями 

психического развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое 

здоровье и психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская 

помощь». 
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Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой 

помощи, алгоритм первой помощи.  

Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать 

порядок действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; 

«сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; 

первая помощь при нескольких травмах одновременно). 

 Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа», 

«малая группа».  

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и 

общения в группе.  

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в 

спортивной команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. 

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций.  

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению 

насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное 

воздействие от манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать 

различные манипулятивные приёмы. Иметь представление о современных формах 

манипуляций, в том числе с применением цифровых технологий или с использованием 

деструктивных психологических технологий. 
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Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических 

криминалистических схемах. 

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации 

пространства для «здорового» общения внутри различных групп и коллективов.  

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от 

деструктивных форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших 

группах. Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе 

(заражение; внушение; подражание).  

 Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след».  

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного 

влияния цифровой среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы 

работы. Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в 

цифровой среде и профилактические меры. 
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Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента 

в цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать 

правила профилактики и противодействия вовлечению в деструктивные сообщества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии 

проверки достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные признаки 

манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания и 

распространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и 

изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных 

правонарушениях в сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом 

пространстве. 

 Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. 

Приводить примеры экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и 

общества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность, знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 
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Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных 

предметов) или совершении террористического акта (нападении террористов и 

попытке захвата заложников; попадании в заложники; огневом налёте; наезде 

транспортного средства; подрыве взрывного устройства), проведении 

контртеррористической операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать 

структуру общегосударственной системы противодействия терроризму. 

 Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обороне 

страны, борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба».  

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной 

безопасности. Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 
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Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной 

безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении 

безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных 

приоритетов, приводить примеры. 

 Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

 Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения.  

  Личнос

тные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в 

уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил 

безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического 

поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, 

культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального 

народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

 Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 



723 
 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение 

всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций 

и институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной 

безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, 

гордости за свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому 

и природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям 

Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в области 

обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 
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сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, 

общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска 

возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, 

смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и 

добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню 

развития общей теории безопасности, современных представлений о 

безопасности в технических, естественно-научных, общественных, 

гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
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понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества 

и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно 

действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 

безопасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении 

безопасности личности, общества и государства; 
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

 В результате изучения ОБЖ 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 определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 

ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения 

и классификации событий и явлений в области безопасности 

жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно 

выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать 

риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 

поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную 

жизнь; 
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планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том 

числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 

установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в 

повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и 

навыки в повседневную жизнь. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности личности; 
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создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности и гигиены. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; 

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 
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расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний 

других предметных областей; повышать образовательный и культурный 

уровень. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 

контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной 

ситуации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 

контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять 

план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о 

результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической 

значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 



730 
 

 Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего 

общего образования  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в 

понимании существующих проблем безопасности и способности построения 

модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами 

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; 

знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на 

практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 
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5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных 

и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в 

сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального 

характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в 

том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им; 

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

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в 

быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли 

государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы 

вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, 

при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание 
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основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей 

гражданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах 

гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населени и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности. 

 Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей ОБЖ. 

 Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

Наименованиеразделов 

и тем программы 

 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

  
Всег

о 

Контрольн

ые 

работы 

Практическ

ие 

работы 

 

Раздел1.Модуль"Основыкомплексной безопасности" 

1.

1 

Культурабезопасностижизнедеятель

ности населения 
2 0 2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4

842 

 

1.

2 

Опасности вовлечения молодёжи в 

противозаконнуюиантиобщественну

ю деятельность 

 

2 
 

0 
 

2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4

842 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
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1.

3 

Безопасностьнатранспорте 1 0 1 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4

842 

Итого по разделу 5    

Раздел2. Модуль"Основыобороныгосударства" 

2.

1 

Правовыеосновыподготовкигражда

нк военной службе 
4 0 4 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4

842 

Итого поразделу 4    

Раздел3.Модуль"Военно-профессиональнаядеятельность" 

3.

1 

Выборвоинскойпрофессии 3 0 3 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4

842 

3.
2 

Воинскиесимволы,традициииритуал
ыв 

3 1 2 БиблиотекаЦОК 

 ВооружённыхСилахРоссийской 

Федерации 

   https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

Итого поразделу 6    

Раздел4.Модуль"ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайных 

ситуаций" 

4.1 
Организациязащитынаселенияотопасных 

и чрезвычайных ситуаций 
2 0 2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

Итого поразделу 2    

Раздел5.Модуль"Безопасностьвприроднойсредеиэкологическаябезопасность" 

5.1 
Основныеправилабезопасногоповедения 

на природе и экологическая 

безопасность 

4 0 4 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

Итого поразделу 4    

Раздел6.Модуль"Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму" 

6.1 
Экстремизмитерроризм-угрозыобществу 

и каждому человеку 
2 0 2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

6.2 
Противодействиеэкстремизмуи 

терроризму 
2 0 2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

Итого поразделу 4    

Раздел7. Модуль"Основыздоровогообраза жизни" 

7.1 
Здоровый образ жизни как средство 

обеспеченияблагополучияличности 
2 0 2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

Итого поразделу 2    

Раздел8. Модуль"Основымедицинскихзнанийиоказаниепервой помощи" 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
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8.1 Освоениеосновмедицинскихзнаний 3 0 3 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

Итого поразделу 3    

Раздел9.Модуль"Элементыначальнойвоенной подготовки" 

9.1 Основывоенной службы 4 1 3 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

Итого поразделу 4    

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 
ПРОГРАММЕ 

34 2 32 
 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
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11КЛАСС 

 

Количес
тво 
часов 

 Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы №п/

п 

Наименованиеразделовитем 

программы 
 

Всего 
Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

Раздел1.Модуль"Основыкомплексной безопасности" 

1.1 
Безопасноеповедениенаразличн

ых видах транспорта 
3 0 3 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb

4842 

1.2 
Безопасноеповедениевбытовых 

ситуациях 
2 0 2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb

4842 

1.3 
Информационнаяифинансовая 

безопасность 
2 0 2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb

4842 

1.4 
Безопасноеповедениевобществ

енных местах 
2 0 2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb

4842 

1.5 Безопасностьвсоциуме 2 0 2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb

4842 

Итого поразделу 1

1 

   

Раздел2.Модуль"ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайных 

ситуаций" 

2.1 
Системагосударственнойзащит

ы населения 
2 0 2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb

4842 

2.2 Гражданскаяоборона 2 1 1 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb

4842 

Итого поразделу 4    

Раздел3.Модуль"Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму" 

3.1 Экстремизмитерроризмнасоврем

енном 

2 0 2 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb
4842 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
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 этапе     

3.2 
Борьбасугрозойэкстремистскойи 

террористической опасности 
2 0 2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

Итого поразделу 4    

Раздел4. Модуль"Основыздоровогообраза жизни" 

4.1 
Наркотизм-однаизглавныхугроз 

общественному здоровью 
2 0 2 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

Итого поразделу 2    

Раздел5. Модуль"Основымедицинскихзнанийиоказаниепервой помощи" 

5.1 Перваяпомощьиправилаеё оказания 3 0 3 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

Итого поразделу 3    

Раздел6. Модуль"Основыобороныгосударства" 

 

6.1 

ВооружённыеСилыРоссийской 

Федерации-гарантобеспечения 

национальнойбезопасностиРоссийской 

Федерации 

 

8 
 

0 
 

8 

 

БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

Итого поразделу 8    

Раздел7.Модуль"Военно-профессиональнаядеятельность" 

7.1 Основывоенной службы 2 1 1 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

Итого поразделу 2    

 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 

ПРОГРАММЕ 

 

34 
 

2 
 

32 
БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

 

2.1.14. Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» 

Пояснительная записка 
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь: определить цели, найти и привлечь необходимые 

ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, проанализировать, удалось ли 

достичь поставленных целей. Многочисленные исследования, проведенные как в 

нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в 

политике, бизнесе, искусстве, спорте - люди, обладающие проектным типом 

мышления. Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного 

мышления с помощью особого вида деятельности учащихся - проектной 

деятельности. Разработанный еще в первой половине XX века метод проектов вновь 

становится актуальным в современном информационном обществе. 

Курс «Индивидуальный проект» в рамках реализации ФГОС ОО представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимися в рамках одного или 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
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нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Курс «Индивидуальный проект» включает в себя требования по следующим 

направлениям: 

- организация проектной деятельности; 

- содержание и направленность проекта; 

- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 

Представленная Рабочая программа по «Индивидуальному проекту» в 10-11 

классах составлена на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном Стандарте общего образования; разработана в соответствии с 

рекомендациями Примерной основной образовательной программы (Примерная 

основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа/ сост. Е. С. Савинов.-М.:Просвещение,2011.-342с.-Стандарты второго 

поколения). Срок реализации программы: 5лет.   

Для обеспечения выполнения  требований Стандарта при разработке данной 

программы предусмотрены следующие цели: 

1. Освоение  знаний   по основам проектной деятельности; 

 2. Овладение умениями: 

- планировать учебное исследование и учебный проект; 

- работать с различными источниками информации; 

- аргументировать выбор темы проекта; 

- выбирать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

- выдвигать гипотезу; 

- систематизировать полученную информацию и оформлять ее в 

соответствии с требованиями; 

- презентации и защиты проведенного исследования. 

Задачи: 

- формирование умений самостоятельно приобретать и применять 

знания, полученные на уроках «Индивидуального проекта»;  
- приобретение навыков социального и учебно-исследовательского 

проектирование; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей; 

- развитие мышления обучающихся; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности; 

- формирование общей культуры; 

-духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие,  

- самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную 

успешность, развитие творческих способностей; 



738  

-профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

сотрудничестве с библиотеками города, базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического, духовно-

нравственного и социального здоровья обучающихся.  

В основе реализации программы «Индивидуальный проект»  лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  

информационного общества; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

готовности личности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося.   

 

 

 

 

 

1.2. Общая характеристика курса 

Важнейшей педагогической задачей в условиях реализации ФГОС ООО стало 

внедрение в образовательный процесс средств и методик, помогающих 

обучающимся «открывать» себя, раскрывать свою личность. Критерием успешности 

обучающегося становится не столько результативность в изучении школьных 

предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного познания и 

преобразования природы, истории, самого себя. Важную роль  в достижении 

успешности каждого обучающегося играет реализация доступного проектного 

замысла по выбору ребенка, на основании сферы его интересов и личностных 

возможностей. 

Курс «Индивидуальный проект» призван обеспечить освоение наиболее актуальных 

для работы над проектами способов деятельности обучающимися основной школы 

и подготовку их, таким образом, к разработке и реализации собственных, 

индивидуальных проектов. Потребность в данном курсе возникла в связи с 

применением в МБОУ СОШ № 31  метода проектов как технологии формирования 

ключевых компетентностей обучающихся; как необходимое условие реализации 

индивидуального проекта по итогам года. Освоение способов деятельности, 

применимых к очень широкому кругу объектов воздействия, в рамках изучения 
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курса позволяет сформировать у обучающихся важный внутренний ресурс, который 

специально в других составляющих образовательного процесса в школе не 

формируется.  

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное 

становление личности ребёнка через активные способы действий. Обучающийся, 

работая над проектом, проходит стадии определения проблемы, планирования, 

сбора информации, ее анализа и  преобразования (синтеза), активной деятельности 

по созданию задуманного продукта, его презентации, разработки портфолио 

проекта. Проектная деятельность предполагает  освоение способов деятельности, 

положенных в основу формирования ключевых компетентностей (информационной, 

коммуникативной, исследовательской и т.п.). 

        При организации работы обучающихся по методу проектов возможна не только 

индивидуальная самостоятельная работа, но и групповая. Это позволяет 

приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных 

качествах (ролях), рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, 

организация взаимодействия между участниками проекта. 

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а 

значит, формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод 

обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от постановки 

проблемы до представления результата. Метод проектов имеет богатые 

дидактические возможности как для внутри предметного, так и для меж 

предметного обучения. 

           Выполняемые обучающимися проекты позволяют выявить интерес каждого 

школьника по уровню успешности различных видов учебной деятельности, по 

отношению к процессу деятельности и её результатам. Проектирование практически 

помогает обучающимся осознать роль знаний в жизни и обучении. Знания 

перестают быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая 

овладевать культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные 

стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления культуры. 

            Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие 

дети. 

 

1. 3. Планируемые результаты 

1.3.1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты при 

изучении курса «Индивидуальный проект» 

В процессе изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности, который способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения. 

На этапе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 
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освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки.                     

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

форме учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 

понятий у выпускников будут заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт;  

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

- основы ценностных суждений и оценок; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред, 

эпох;  

- учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут навык 

осмысленного чтения; они овладеют основными стратегиями чтения различных 

видов литературы и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче.        

1.3.2.  Результаты проектной деятельности 

Результатом проектной деятельности следует считать: 

- письменную работу (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях…); 

- художественную творческую работу (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, компьютерной 

анимации; 

- материальный объект, макет иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать текст 

и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, включаются: 

1. выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2. подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более 1 машинописной станицы) с указанием следующих пунктов: 

- тема, цель и назначение проекта; 

- краткое описание хода выполнения проекта и полученных результатов; 

- списка использованных источников; 

- для конструкторских проектов представляется пояснительная записка с 

описание особенностей конструкторских решений; для социальных – описание 

эффектов от реализации проекта. 

3. краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта (инициативность, самостоятельность, 

ответственность, исполнительская дисциплина). 

1.3.3. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД 
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В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

культуры; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни издоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине; 

- уважение к истории, культурным  и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и ее достоинствам; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

-  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;   

- самостоятельно анализировать условия достижения цели; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решение в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в их выполнение. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
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- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и способы взаимодействия; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать; 

- основам коммуникативной рефлексии. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов - 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотезы; 

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов  при изучении 

курса «Индивидуальный проект» 

В соответствии с требованиями Стандарта система оценки достижения 

планируемых результатов  при изучении курса «Индивидуальный проект» 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

1.4.1. Критерии оценки проектной деятельности 

При выставлении оценки за результат проектной деятельности следует учесть, 
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что работа должна иметь практическую направленность.            

Оценивание результатов проектной деятельности обучающихся 

осуществляется по следующим критериям: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

1.4.2. Оценка качества реализациипрограммы 

Оценка качества реализации программы включает в себя внутреннюю оценку, 

предполагающую текущий контроль проекта, публичную защиту проекта 

обучающихся и внешнюю.  

 

 

Текущий контроль проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, в следующих формах. 

Формы контроля: 

- устный опрос; 

- выполнение тестовых заданий; 

- письменные самостоятельные работы; 

- практические работы; 
- индивидуальные задания при работе надпроектом; 

- публичная защита. 

Внешняя оценка предполагает  представление результатов  проектной  

деятельности  на различного рода конференциях (например,     

« Старт в науку»). 

1.4.3.  Шкала оценки проекта (бальная) 

ШКАЛА    ОЦЕНКИ    ПРОЕКТА 
Оценка 

Показатели Градация Баллы 

1. Обоснованность 

актуальности темы – 

целесообразность 

аргументов, 

подтверждающих 

актуальность 

обоснована; 

аргументыцелесообразны 
2  

обоснована; целесообразна 

часть аргументов 
1 

необоснована, аргументы 

отсутствуют 
0 

2. Конкретность, 

ясность формулировки 

цели, задач, а также их 

конкретны, ясны, соответствуют 2  

неконкретны, неясны или не 

соответствуют 
1 
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соответствие теме цель и задачи не поставлены 0 

3. Обоснованность 

выбора методики 

работы – 

обеспечивает или нет 

достижение цели 

целесообразна, обеспечивает 2  

сомнительна 1 

Явно нецелесообразна 0 

4. Фундаментальность 

обзора – использование 

современных 

основополагающих 

(основных) работ по 

проблеме 

Использованы основные работы 2  

Использована часть основных 

работ 
1 

Основные работы не 

использованы 
0 

5. Всесторонность 

и логичность 

обзора – освещение 

значимых для 

достижения цели 

аспектов проблемы 

Освещена значительная часть 

проблемы 
2 

 

Проблема освещена 

фрагментарно 
1 

Проблема не освещена 0 

6. Теоретическая 

значимость обзора – 

представлена и 

обоснована модель 

объекта, показаны её 

недостатки 

Модель полная и обоснованная 2  

модель неполная и слабо 

обоснованная 
1 

Модель объекта отсутствует 0 

7. Доступность 

методик для 

самостоятельного 

выполнения автором 

работы (учащимся или 

учащимися) 

Выполнимы самостоятельно 2 
 

Выполнимы под наблюдением 

специалиста 
1 

Выполнимы только специалистом 0 

8. Логичность и 

обоснованность 

эксперимента 

(наблюдения), 

обусловленность 

логикой изучения 

объекта 

Эксперимент логичен и обоснован 2  

Встречаются отдельные неувязки 1 

эксперимент не логичен и не 

обоснован 
0 

9. Наглядность 

(многообразие 

способов) 

представления 

результатов 

– графики, 

гистограммы, 

схемы, фото 

Использованы всевозможные 

способы 
2 

 

Использована часть способов 1 

Использован только один способ 0 

10. Дискуссионность 

(полемичность) 
приводятся и обсуждаются разные 

позиции 
2 
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обсуждения 

полученных результатов 

с разных точек зрения, 

позиций 

разные позиции приводятся без 

обсуждения 
1 

приводится и обсуждается одна 

позиция 
0 

11. Оригинальность 

позиции автора – 

наличие собственной 

позиции (точки зрения) 

на полученные 

результаты 

Позиция автора полностью 

оригинальна 
2 

 

Автор усовершенствует 

позицию другого 
1 

автор придерживается чужой 

точки зрения 
0 

12. Соответствие 

содержания выводов 

содержанию цели и 

задач; оценивание 

выдвинутой 

гипотезы 

соответствуют; гипотеза 

оценивается 
2 

 

частично; гипотеза только 

упоминается 
1 

не соответствуют; 

гипотеза не оценивается 
0 

13. Конкретность 

выводов и уровень 

обобщения – отсутствие 

рассуждений, частностей, 

общих мест, ссылок на  

других. 

Выводы конкретны (не резюме!) 2  

Отдельные выводы неконкретны 1 
 

Выводы неконкретны 0 
 

 

Оценка /отметка за проект 
Оценка «удовлетворительно» - отметка«3» может быть поставлена за 15-18 

баллов (60% -74% от максимального количества баллов). 

Оценка «хорошо» - отметка «4» может быть поставлена за 19-22 баллов (75% 

- 89% от максимального количества баллов). 

Оценка «отлично» - отметка «5» может быть поставлена за 23-26 баллов 

(более 90% от максимального количества баллов). 

1.4.4.  Шкала оценки выступления (бальная) 

ШКАЛА  ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Показатели Градация Баллы 

в 

ы 

с 

т 

у 

п 

л 

е 

1. Соответствие 

сообщения заявленной теме, 

цели и задачам проекта 

Соответствует полностью 2 

Есть несоответствия (отступления) 1 

в основном несоответствует 0 

2. Структурированность 

(организация) сообщения, 

которая обеспечивает 

понимание его содержания 

структурировано, обеспечивает 2 

структурировано, необеспечивает 1 

неструктурировано, необеспечивает 0 

3. Культура выступления – рассказ без обращения к тексту 2 
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н 

и 

е 

чтение с листа или рассказ, 

обращённый к аудитории 

рассказ с обращением к тексту 1 

чтение с листа 0 

4. Доступность сообщения о 

содержании проекта, его 

целях, задачах, методах и 

результатах 

Доступно без уточняющих вопросов 2 

доступно с уточняющими вопросами 1 

недоступно с уточняющими вопросами 0 

5. Целесообразность, 

инструментальность 

наглядности, уровень её 

использования 

целесообразна 2 

целесообразность сомнительна 1 

нецелесообразна 0 

6. Соблюдение временного 

регламента сообщения (не 

более 7 минут) 

соблюдён (непревышен) 2 

превышение без замечания 1 

превышение с замечанием 0 

д 

и

с 

к

у

с

с

и 

я  

7. Чёткость и полнота 

ответов на дополнительные 

вопросы по существу 

сообщения 

все ответы чёткие, полные 2 

некоторые ответы нечёткие 1 

все ответы нечёткие/неполные 0 

8. Владение специальной 

терминологией по теме 

проекта, использованной в 

сообщении 

Владеет свободно 2 

Иногда был неточен, ошибался 1 

Не владеет 0 

9. Культура дискуссии– 

умение понять собеседника и 

аргументировано ответить на 

его вопросы 

Ответил на все вопросы 2 

ответил на бóльшую часть вопросов 1 

Не ответил на бóльшую часть вопросов 0 

 

Оценка /отметка за вступление 
Оценка «удовлетворительно» - отметка «3» может быть поставлена за 10-12 

баллов (60% -74% от максимального количества баллов). 

Оценка «хорошо» - отметка «4»  может быть поставлена за 13-15 баллов (75% 

- 89% от максимального количества баллов). 

Оценка  «отлично» - отметка «5» может быть поставлена за 16-18 баллов 

(более 90% от максимального количества баллов). 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание курса «Индивидуальный проект» 

Введение – знакомство с содержанием проекта. 

Проект – это образ будущего продукта; работа, направленная на решение 

конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата. Проект обязательно должен иметь ясную, реально 
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достижимую цель. В самом общем смысле целью проекта всегда является решение 

исходной проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет 

собственное неповторимое решение, имеет собственное, неповторимое воплощение. 

Этим воплощением является проектный продукт, который создается автором в ходе 

его работы и также становится средством решения проблемы проекта. 

Виды проектов  

По времени:краткосрочные, среднесрочные, длительный проект.  

По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.  

По содержанию: монопредметный, межпредметный, надпредметный. 

Классификация проектов по ведущим видам деятельности:  

-    учебные исследования;  

     -    информационный (сбор и обработка информации);  

     -    игровые (занятия в форме игры);  

     -    творческие проекты; 

     -    практико-ориентированные (практические).   

Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и 

любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только как 

способов достижения результата проекта. 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, 

развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе 

непрерывного образования, дает возможность раннего формирования 

профессионально-значимых умений учащихся. Проектная технология нацелена на 

развитие личности школьников, их самостоятельности, творчества. Она позволяет 

сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Этапы проекта 

Первым этапом работы над проектом является проблематизация - 

необходимо оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать проблему. На 

этом этапе возникает первичный мотив к деятельности, так как наличие проблемы 

порождает ощущение дисгармонии и вызывает стремление ее преодолеть.  

Второй этап работы- целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в 

личностно значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, который в 

дальнейшем воплотится в проектном продукте.  

Важнейший этап работы над проектом – это планирование, в результате 

которого ясные очертания приобретает не только отдаленная цель, но и ближайшие 

шаги. Когда имеется план работы, в наличии ресурсы (материалы, рабочие руки, 

время) и понятная цель, можно приступить к работе.  

Следующий этап проектного цикла - реализация имеющего плана.  

Непременным условием проекта является его публичная 

защита,презентациярезультаты работы. В ходе презентации автор не только 

рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует 

собственные знания и опыт проблемы проекта, приобретенную компетентность. 

Элемент самопрезентации - важнейшая сторона работа над проектом, которая 

предполагает рефлексивную оценку автором всей проделанной им работы и 

приобретенного ее в ходе опыта.  

По завершении работы необходимо сравнить полученный результат со своим 

замыслом, если есть возможность, внести исправления. Это этап коррекции - 
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осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток увидеть перспективу работы, 

оценки своих достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по окончании 

работы. 

 Завершающий этап работы -самооценка и рефлексия. 

Портфолио проекта. 

Составление письменного отчета о ходе реализации проекта, представление 

отчета в виде портфолио (титульный лист, введение, проблематика, актуальность, 

целеполагание, методы работы, форма проекта, результаты, фото-подтверждения, 

иллюстрации (рисунки), компьютерная презентация). 

Паспорт проекта. 

Краткое сущностное содержание проекта с исходными личностными данными 

 

 

Ориентировочное распределение часов на изучение курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Раздел курса 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

1 Введение  1 1 0 

2 Виды проектов 1 1 0 

3 Этапы проекта   18 9 9 

4 Портфолио проекта 6 2 4 

5 
Презентация портфолио 

проекта   
2 0 2 

6 Паспорт проекта   2 1 1 

7 Подготовка к защите проекта   1 1 0 

8 Защита проекта 3 0 3 

ИТОГО: 34 15 19 
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Тематическое планирование. 8 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1. Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как 

ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества. 

Особенности научного познания. 

1 

1.09  

2. Цели и задачи курса «Индивидуальный проект». Значимость и практическая 

направленность курса. Экология человека как научное направление, 

включающее биолог., социальную и прикладную составляющие. План работы 

1 

8.09  

3. Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. 

Ресурсное обеспечение. Планирование проекта. 
1 

15.09  

4. Виды проектов: практико – ориентированный и исследовательский. 1 22.09  

5. Практическая работа №1 «Планирование проекта». 1 29.100  

6. Практическая работа №2 «Информационный проект». 1 6.10  

7. Практическая работа №3  «Творческий проект». 1 13.10  

8. Практическая работа № 4 « Ролевой проект». 1 20.10  

9. Практическая работа № 5 « исследовательский проект». 1 27.10  

10. Формирование цели, задач исследования гипотез. Планирование работы. 1 10.11  

11. Знакомство с методами и предметами исследования. 1 17.11  

12. Эксперимент познания в действии. 1 24.11  

13. Эксперимент познания в действии. 1 1.12  

14. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 1 8.12  

15. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 1 15.12  

16. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы 

по теме исследования. 
1 

22.12  

17. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы 

по теме исследования. 
1 

12.01  

18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы 

по теме исследования.  

19.01  

19 Анализ прочитанной литературы 
 

26.01  

20 Анализ прочитанной литературы. 
 

2.02  

21 Анализ прочитанной литературы. 
 

9.02  

22 Исследование объектов. 
 

16.02  

23 Исследование объектов. 
 

2.03  

24 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 
 

16.03  
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второстепенное. 

25 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное.  

23.03  

26 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 
 

6.04  

27 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 
 

23.04  

28 Как сделать сообщение о результатах исследования 
 

20.04  

29 Оформление работы 
 

27.05  

30 Оформление работы 
 

4.05  

31 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации 
 

11.05  

32 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации 
 

18.05  

33 Мини конференция по итогам собственных исследований. Анализ 

исследовательской деятельности. Подведение итогов  

25.05  

34  
 

  

 

 

Содержание программы: 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь. Беседа о роли 

научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими 

глазами». 

Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. 

Памятка «Как выбрать тему». 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам). 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? Знакомство с видами проектов. Работа в 

группах. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез. Постановка цели 

исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной 

цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 9-10. Планирование работы. Составление плана работы над проектом. Игра 

«По местам». 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент 

познания в действии. Познакомить с методами и предметами исследования. 

Определить предмет исследования в своём проекте. Эксперимент как форма 

познания мира. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой 

литературы по теме проекта. 

Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы. Чтение и выбор необходимых 

частей текста для проекта. Учить правильно записывать литературу, используемую 

в проекте. 

Тема 22-23. Исследование объектов. Практическое занятие направленное на 

исследование объектов в проектах учащихся. 
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Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из 

куска бумаги?» Составить рассказ по готовой концовке. 

Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Игра «Найди 

ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие 

анализировать свои действия и делать выводы. 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования. Составление плана 

работы. Требования к сообщению. 

Тема 29-30. Оформление работы. Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. Работа 

на компьютере – создание презентации. 

Тема 33-34. Мини конференция по итогам собственных исследований. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. Анализ 

исследовательской деятельности. Анализ своей проектной деятельности. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Место курса «Индивидуальный проект» в учебном плане 

Согласно  учебному плану основного общего образования  на изучение курса 

«Индивидуальный проект» в 5-9 классах отводится 1 час в неделю (по учебному 

плану 34 недели (34 часа)). 

 

3.2. Место проведения занятий 

 Занятия  проходят в учебном кабинете, а также могут быть проведены в музеях 

различного типа, библиотеках, на пришкольной территории, на предприятиях и 

различных объектах города (парки, скверы, улицы, архитектурные сооружения, 

памятники зодчества и пр.). Проектная деятельность  может включать проведение 

наблюдений, экскурсий, заседаний ШНО (школьного научного общества 

«Интеграл»), реализацию и презентацию проектов в классе, на школьной 

конференции ученических исследовательских и проектных работ.  

3.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:  

- Федеральный закона «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 года № 273-ФЗ;  

- ФГОС ООО; 

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа; 

- ООП ООО МКОУ «Нижнесмородинская СОШ» 

 Материально-техническое обеспечение:  учебный кабинет;  компьютеры;  принтер; 

сканер; мультипроектор. 

 

3.4.Организация деятельности обучающихся 
В 5-7 классах на уроках «Индивидуального проекта» обучающиеся 

приобретают теоретические знания  и работают в рамках одной темы, что может 

обеспечить  более четкий поэтапный  контроль выполнения заданий по предмету со 



752  

стороны учителя «Индивидуального проекта». В 8-9 классах обучающиеся 

обогащают теоретические знания по предмету (компетенция учителя 

«Индивидуального проекта») и самостоятельно выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта (таковым является учитель-предметник).Обучающиеся могут 

осуществлять учебное исследование в рамках одного предмета (монопроект), двух и 

более учебных предметов (межпредметный проект) и за рамками школьных 

предметов (надпредметный проект).По времени проекты выполняются на 

протяжении учебного года, хотя не исключается краткосрочный и длительный 

проект.Обучающиеся имеют возможность проводить учебное исследование 

самостоятельно (индивидуально) и в группе (групповой проект). 

В процессе работы осуществляется тесное сотрудничество  с учителем 

информатики по вопросам, связанным с оформлением работ и сотрудничество с 

библиотекарем школы, который проводит занятия по оформлению библиографии.  

По завершению выполнения проекта обучающиеся 8 класса выходят на 

предзащиту, что дает возможность опробовать различные способы презентации 

работы, учесть недочеты и устранить пробелы в исследовании, продолжая работу в 

9 классе, а также расширив и углубив исследование. Однако по желанию 

обучающихся тема проекта и руководитель (учитель-предметник) в 9 классе могут 

быть изменены. По окончании работы над учебно-исследовательским проектом 

обучающиеся презентуют работу на МО учителей-предметников (конец февраля), 

при наличии  замечаний дети имеют возможность в течение 1-1,5 месяца устранить 

недочеты, в апреле проводится защита индивидуальных проектов; обучающиеся, 

работы которых признаны лучшими, принимают участие в общешкольной научной  

конференции (май). 

 

3.5.Защита работы 

Работа защищается в присутствии комиссии в составе учителей школы при 

обязательном участии  научного руководителя и председателя комиссии. Автор  

работы в своем кратком выступлении обосновывает важность выбранной темы, 

задачи исследования, пути и способы их решения, излагает содержание частей 

работы, иллюстрируя тезисы сообщения конкретными примерами и фактами, а 

затем отвечает на вопросы учителей. Защита  работы оценивается 

дифференцировано: на «отлично», «хорошо» или на «удовлетворительно». 

В назначенный день обучающийся должен явиться, имея при себе заранее 

продуманный текст устного выступления и презентацию. Вступительное слово 

рассчитано на 5-10 минут. Оно должно быть аргументированным, 

содержательным. Желательно, чтобы обучающийся излагал доклад свободно, не 

читая письменного текста. 

После вступительного слова члены комиссии или присутствующие могут 

задать любые вопросы по работе. Наиболее распространённые вопросы общего 

характера: В чем новизна Вашей работы? Что выполнено в ней лично Вами? 

Какова практическая значимость предлагаемой Вами классификации? 

          Ответы на вопросы должны быть лаконичными, аргументированными. 

Обучающийся, поблагодарив за отзыв, отвечает на высказанные им критические 

замечания, причем делает это корректно и вежливо, в соответствии с 

требованиями академического этикета. Резкие выпады неприемлемы. Если 
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замечания справедливы, лучше всего их признать и постараться учесть в 

дальнейшей работе. 

   Рекомендуемая литература для учителя 

 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования, приказ №413 от 17.05.2012, Министерство 

образования и науки РоссийскойФедерации. 

 3. Примерная основная образовательная программа (Примерная 

основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа/ сост. Е. С. Савинов.-М.:Просвещение,2011.-342с.-Стандарты второго 

поколения) 

 4. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – 

технология компетентностно-ориентированного образования: Методическое 

пособие дляпедагогов/Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 

2009. – 176с. 

Рекомендуемая литература для обучающихся 

 1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной 
деятельности школьника / Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная 

литература, 2009. –224с. 

 2.  Новожилова М.М. Как корректно провести учебное исследование: 

от замысла к открытию/ М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель: 

3-е изд. – М.: 5 за знания, 2008. –  160с. 

 

Литература 

 1. БолотовВ.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к 
образовательной программе Текст./ В.А.Болотов, В.В.Сериков // Педагогика. -

2003.-№10.-С.130-139. 

 2. Борисов П.П. Компетентностно-деятельностный подход и 

модернизация содержания общего образования Текст./ П.П. Борисов// Стандарты 

и мониторинг вобразовании.-2003.- №3. - 58-61. 

 3. Браверманн Э.М. Развитие самостоятельности учащихся - требование 

нашего времени Текст. / Э.М. Браверманн //Физика в школе. - 2006. - №2. -15-19. 

 4. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: 

Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений Текст. / И.Г.Захарова. - М.: 

Издательскийцентр«Академия», 2003. - 192 с. 

 5. СелевкоГ.К. Современные образовательные технологии: Учебное 
пособие Текст. / Г.К.Селевко. -М.: Народное образование, 1998. -256с. 

 6. Соколова Н.В. Проблема освоения школьниками метода научного 
познания Текст. / Н.В. Соколова // Физика в школе. - 2007. - №6. - с.7-17 

 

2.1.15. Рабочая программа элективного курса «Методы решения физических задач» 

                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа  элективного курса «Методы решения физических задач» составлена на основе  

«Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», составитель: В.А. 

Коровин, - «Дрофа», 2007 г. И авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. 

Орлов, Ю.А. Сауров, - М.: Дрофа, 2005 г.,  и программы элективного курса «Решение задач по 

физике повышенной сложности» автор Марчук Э.В., опубликованная в сборнике «Физика 8-9 

классы: сборник программ элективных курсов составитель В.А. Попова. – Волгоград: Учитель, 

2007» 

Курс рассчитан на учащихся  9-11 классов  и предполагает совершенствование подготовки 

школьников по освоению основных разделов физики. Необходимость создания данного курса 

вызвана тем, что требования к подготовке по физике выпускников школы возросли, а количество 

часов, предусмотренных на изучение предмета, сократилось. Разбираются особенности решения 
задач в каждом разделе физики, проводится анализ решения, и рассматриваются различные 

методы и приемы решения физических задач. Постепенно складывается общее представление о 

решении задач как на описание того или иного физического явления физическими законами.        

В результате реализации данной программы у учащихся формируются следующие учебные 

компетенции: систематизация, закрепление и углубление знаний фундаментальных законов 

физики; умение самостоятельно работать со справочной и учебной литературой различных 

источников информации; развитие  творческих способностей учащихся. 

Для реализации программы использовано учебное пособие: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Практика 

решения физических задач. 10-11 классы», - «Вентана-Граф», 2010 г. 

 Курс рассчитан на 3 года обучения.  

Программа ориентирована на использование УМК: 

1. Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышки, Е.М. 

Гутник- 2-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2014. - 300. 

2. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. - 26-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г. Я. Мякишев, Б.Б.  

Буховцев,  Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. - М. Просвещение, 2014. – 416с. 

4. Сборник задач по физике: Для 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений /авт. А.П. 

Рымкевич. – М.: Дрофа, 2016.  
5.        Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электронном  

носителе: базовый уровень/ Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин; под ред. 

Н.А.Парфентьевой - М.: Просвещение, 2014. – 432с. 

    
Цели  курса:  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

- совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

- формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения 

физических задач; 

- применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания. 

  

Задачи курса: 

- углубление и систематизация знаний учащихся; 

- усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

- овладение основными методами решения задач. 

 

Общая характеристика курса 
Курс  физики «Методы решения физических задач» выступает в роли дополнения к содержанию 

физики базового уровня, направлен на удовлетворение познавательного интереса учащихся, на 
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дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. Данный курс дает 

учащимся больше возможностей для самопознания, он сочетает в себе логику и полет фантазии, 

вдумчивое осмысление условий задач и кропотливую работу по их решению, рассматриваются 

различные приемы решения задач. Задачи подбираются учителем исходя из конкретных 

возможностей учащихся. Подбираются задачи технического содержания, качественные, тестовые, 

а также – творческие экспериментальные. На занятиях элективного курса изучаются 

теоретические вопросы, которые не включены в программу базового уровня, а также – вопросы, 

связанные с профессиональной деятельностью: физика вокруг нас, физика в жизни, физика и 

наука, физика в различных профессиях. 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные, а также групповые формы работы: 

решение и обсуждение решения задач, решение по алгоритму, владение основными приемами 

решения, владение основными приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, 

самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений. 

В 9, 10 классах при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. Если 

в начале раздела для иллюстрации используются задачи из механики, молекулярной физики, 

электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из разделов курса физики 11 класса. 

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы 

решения задач. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное внимание 

обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач 

различной трудности. 

В конце изучения основных тем («Кинематика и динамика», «Молекулярная физика», 

«Электродинамика») проводятся итоговые занятия в форме проверочных работ. 

Предлагаемый курс ориентирован на коммуникативный исследовательский подход в обучении, в 

котором прослеживаются следующие этапы субъектной деятельности учащихся и учителя: 

совместное творчество учителя и учащихся по созданию физической проблемной ситуации или 

деятельности по подбору цикла задач по изучаемой теме → анализ найденной проблемной 

ситуации (задачи) четкое формулирование физической части проблемы (задачи)  выдвижение 

гипотез  разработка моделей (физических, математических) прогнозирование результатов 

развития во времени экспериментально наблюдаемых явлений   проверка и корректировка гипотез 

→ нахождение решений   проверка и анализ решений → предложения по использованию 

полученных результатов для постановки и решения других проблем (задач) по изучаемой теме, по 

ранее изученным темам курса физики, а также по темам других предметов естественнонаучного 

цикла, оценка значения. 

 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

- соответствие содержания задач уровню классической физики, выдержавших проверку 

временем, а также уровню развития современной физики, с возможностью построения в 

процессе решения физических и математических моделей изучаемых объектов с различной 

степенью детализации, реализуемой на основе применения: конкретных законов 

физических теорий, фундаментальных физических законов, методологических принципов 

физики, а также методов экспериментальной, теоретической и вычислительной физики; 

- соответствие содержания и форм предъявления задач требованиям государственных 

программ по физике; 

- возможность обучения анализу условий экспериментально наблюдаемых явлений, 

рассматриваемых в задаче; 

- возможность формирования посредством содержания задач и методов их решения 

научного мировоззрения и научного подхода к изучению явлений природы, адекватных 

стилю мышления, в рамках которого может быть решена задача; 

- жизненных ситуаций и развития научного мировоззрения. 
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Общие рекомендации к проведению занятий 
При изучении курса могут возникнуть методические сложности, связанные с тем, что знаний по 

большинству разделов курса физики на уровне основной школы недостаточно для осознанного 

восприятия ряда рассматриваемых вопросов и задач. 

Большая часть материала, составляющая содержание прикладного курса, соответствует 

государственному образовательному стандарту физического образования на профильном уровне, 

в связи, с чем курс не столько расширяет круг предметных знаний учащихся, сколько углубляет 

их за счет усиления непредметных мировоззренческой и методологической компонент 

содержания.  

 

 

Методы и организационные формы обучения 
Для реализации целей и задач данного  курса предполагается использовать следующие формы 

занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа учащихся, консультации, зачет. 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, решения и 

обсуждения решения задач, подготовка к единому национальному тестированию, подбор и 

составление задач на тему и т.д. Предполагается также выполнение домашних заданий по 

решению задач.   Доминантной же формой учения должна стать исследовательская деятельность 

ученика, которая может быть реализована как на занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной 

работы учащихся. Все занятия должны носить проблемный характер и включать в себя 

самостоятельную работу. 

Методы обучения, применяемые в рамках прикладного курса, могут и должны быть достаточно 

разнообразными. Прежде всего, это исследовательская работа самих учащихся, составление 

обобщающих таблиц, а также подготовка и защита учащимися алгоритмов решения задач. В 

зависимости от индивидуального плана учитель должен предлагать учащимся подготовленный им 

перечень задач различного уровня сложности. 

Помимо исследовательского метода целесообразно использование частично-поискового, 

проблемного изложения, а в отдельных случаях информационно-иллюстративного. Последний 

метод применяется в том случае, когда у учащихся отсутствует база, позволяющая использовать 

продуктивные методы. 

 

Средства обучения 
Основными средствами обучения при изучении прикладного курса являются: 

• Физические приборы. 

• Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики). 

• Дидактические материалы. 

• Учебники физики для старших классов средней школы. 

• Учебные пособия по физике, сборники задач. 

 

Организация самостоятельной работы 
Самостоятельная работа предполагает создание дидактического комплекса задач, решенных 

самостоятельно на основе использования конкретных законов физических теорий, 

фундаментальных физических законов, методологических принципов физики, а также методов 

экспериментальной, теоретической и вычислительной физики  из различных сборников задач с 

ориентацией на профильное образование учащихся. 

 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

• расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах 

решения задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на 

основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой 

информации; 
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• сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или 

профессиональной деятельности; 

• получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических 

методах исследования. 

 
  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Входной контроль - тестирование. 

 Промежуточный контроль – тестирование. 

 Итоговый контроль – тестирование. 

  

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : входной, 

текущий и промежуточный контроль знаний, которые позволяют: 

 ●      определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету (согласно учебного плана); 

 ●      установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 ●      осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов. 

 Формы организации образовательного процесса:  
 Для организации занятий используются следующие формы:  

 - лекционное изложение материала;  

 - эвристические беседы;  

 - практикумы по решению задач;  

 - уроки-исследования;  

 - работа в малых группах.  

 Виды деятельности  
 - работа с дополнительной литературой  

 - семинары по решению задач  

 - конференции  

 - тестирование  

 Технологии обучения:  
 Технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся; групповые технологии разных видов: групповой опрос, урок-практикум, урок-

семинар и т.д.; дифференцированные задания и личностно-ориентированные технологии. 

Использование ИКТ.  

 Механизм формирования ключевых компетенций обучающихся:  
 Учебно-познавательные компетенции:  

 - ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; -

организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной 

деятельности; - обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой 

проблеме; - ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы, описывать результаты, 

формулировать выводы; - выступать устно и письменно о результатах своего исследования. 

 

 

Содержание рабочей программы 

9 класс 

 
1.Основы кинематики (12 ч).  
Механическое движение, относительность движения, система отсчета. Траектория, путь и 

перемещение. Закон сложения скоростей. Графики зависимости кинематических величин от времени 
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при равномерном и равнопеременном движении. Движение тела под действием силы тяжести по 

вертикали. Баллистическое движение.  

2. Основы динамики (12 ч).  
Законы Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Сложение сил. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести, ускорение свободного падения. Силы упругости, закон Гука. Вес тела, 

невесомость. Силы трения, коэффициент трения скольжения.  

3. Элементы гидростатики и аэростатики (9 ч).  
Давление жидкости и газов. Закон Паскаля. Закон сообщающихся сосудов. Сила Архимеда. Условия 

плавания тел.  

4. Законы сохранения в механике (10ч).  
Понятие энергии, кинетическая и потенциальная энергии, полная механическая энергия. 

Механическая работа, мощность. Закон сохранения энергии в механике. Импульс, закон сохранения 

импульса.  

5. Тепловые явления (10 ч).  
Внутренняя энергия. Количество теплоты, удельная теплоемкость; удельная теплота парообразования 

и конденсации; удельная теплота плавления и кристаллизации; удельная теплота сгорания топлива. 

Уравнение теплового баланса. Коэффициент полезного действия, тепловых двигателей. Влажность 

воздуха.  

7.Электрические явления (12 ч).  
Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Электрический ток. Величины, 

характеризующие электрический ток. Условные обозначения элементов электрических цепей. 

Построение электрических цепей. Закон Ома. Расчет сопротивления проводников. Законы 

последовательного и параллельного соединений. Работа и мощность электрического тока.  

7. Заключительное занятие (3 ч).  
На заключительном занятии подводится зачёт «Решение задач по физике».  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

При изучении факультатива учащиеся должны знать: 

 

- понятия равномерное и равнопеременное движение; 

- величины, характеризующие механическое движение; 

- законы сложения скоростей; 

- сила тяжести; 

- Баллистическое движение; 

- законы Ньютона; 

- гидростатическое давление. 

- закон сообщающихся сосудов; 

- понятия «сила Архимеда»; 

- условия плавания тел; 

- понятия «работа», «мощность», «энергия»; 

- закон сохранения полной механической энергии; 

- понятие «импульс»; 

- закон сохранения импульса; 

- понятие «количество теплоты»; 

- уравнение теплового баланса; 

- закон сохранения электрического заряда;- закон Кулона; 

- понятие «постоянный электрический ток»; 

- величины, характеризующие электрический ток; 

- закон Ома; 

- закон Джоуля – Ленца; 

- законы последовательного и параллельного соединения проводников. 

 

Учащиеся должны уметь: 
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- строить графики в различных координатах, находить различные величины по графикам; 

- раскладывать вектора скорости по двум взаимно перпендикулярным направлениям, применять 

закон сложения скоростей для решения задач повышенного уровня; 

- находить по алгоритму различные кинематические величины в случае движения тела по 

вертикали под действием силы тяжести и под углом к горизонту; 

- изображать силы, действующие на тело в различных случаях, находить направление 

результирующей силы; 

- решать задачи с применением алгоритма в случае равномерного прямолинейного движения тела 

или равновесия; 

- находить различные физические величины с использованием алгоритма по динамике при 

движении тела с ускорением; 

- находить различные параметры, используя закон сообщающихся сосудов; 

- изображать силы, действующие на тело в жидкой или газообразной среде; 

- применять закона Архимеда к решению задач; 

- находить энергетические величины и связь между ними в общем случае и в механике; 

- воспроизводить алгоритм на закон сохранения энергии и применять к решению задач; 

- приводить примеры выполнения закона сохранения энергии и импульса в различных случаях; 

применять закон сохранения к решению задач; 

- приводить примеры тепловых процессов для каждого случая, применять формулы для расчета 

количества теплоты; 

- воспроизводить алгоритм, применять уравнения теплового баланса к решению задач; 

- приводить примеры электрических явлений и применять закон Кулона и закон сохранения 

электрического заряда; 

- уметь строить и читать электрические цепи, используя условные обозначения; 

- находить силу тока, напряжение и сопротивление по формулам; 

- строить и пользоваться вольтамперную характеристику для нахождения электрических 

параметров участка цепи; 

- решать задачи на закон Ома; 

- воспроизводить закон Джоуля – Ленца, применять закон сохранения энергии к решению задач на 

электрический ток; 

- воспроизводить законы последовательного и параллельного соединений; 

- применять закон Ома и законы последовательного и параллельного соединений к расчету 

электрических цепей. 

 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных, бытового содержания, технического и краеведческого содержания. 

Решение комбинированных задач повышенной сложности. 

 

Календарно-тематический план 
№ урока Тема занятия Дата 

1/1 Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу задания, способу решения. Составление 

физических задач. Способы и техника. 

Задачи повышенной сложности. 

 

2/2 Оформление решения задачи. Типичные недостатки при 

решении и оформлении физических задач. Величины, 

характеризующие механическое движение. 

 

3/3 Координатный и графический способ решения задач на 

равномерное и равнопеременное движение.  

 

4/4 Практикум по решению задач. Составление таблицы, 

отражающей связь между кинематическими величинами. 

 

5/5 Алгоритм движения задач для  поступательного и  
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вращательного движения.   

6/6 Аналитическое и графическое решение кинематических задач. 

Уравнения движения. Графики основных кинематических 

параметров 

 

7/7 Решение  нестандартных задач по кинематике 

поступательного и вращательного движения.  

 

8/8 Алгоритм решения задач: «Графики основных 

кинематических параметров» 

 

9/9 Общие требования. Задачи на определение суммы и разности 

векторов.  

 

10/10 Решение комбинированных задач повышенной сложности: 

«Закон сложения скоростей. Относительная скорость» 
 

11/11 Подбор, составление  и решение задач по интересам 

экспериментального содержания.   

 

12/12 Подбор, составление  и решение задач по интересам 

экспериментального содержания.   

 

 2. Основы динамики (12 час.)  

13/1 Силы в природе. Алгоритм решения  комбинированных задач 

повышенной сложности по динамике 

 

14/2 Решение комбинированных задач: «Законы Ньютона. Силы в 

механике»  

 

15/3 Решение комбинированных задач: «Законы Ньютона»  

16/4 Решение задач  повышенной сложности по теме «Законы 

Ньютона 

 

17/5 Координатный способ решения задач «Силы в механике»   

18/6  Координатный способ решения задач «Силы в механике»  

19/7 Алгоритм решения задач по теме «Статика»  

20/8 Решение задач повышенной сложности по теме «Статика»  

21/9 Решение задач повышенной сложности в случае  

 равномерного прямолинейного движения 

 

22/10 Решение задач повышенной сложности в случае равномерного 

прямолинейного движения с ускорением 

 

23/11 Решение комбинированных задач повышенной сложности: 

«Движение тел под действием нескольких сил» 

 

24/12 Решение экспериментальных задач и задач с техническим 

содержанием. 

 

 3. Элементы гидростатики и аэростатики (9 час.)  

25/1 Нахождение различных параметров: давление жидкостей и 

газов. Закон Паскаля 

 

26/2 Анализ условия равновесия жидкости в сообщающихся 

сосудах. Построение алгоритма на применение закона 

сообщающихся сосудов. Сообщающиеся сосуды.  

 

27/3 Изображение силы Архимеда в общем случае. Выяснение 

условия плавления тел, построение таблицы. 

 

28/4 Изображение сил, действующих на тело в жидкой или 

газообразной среде,  применение закона Архимеда к решению 

задач.  

 

29/5 Алгоритм решения задач на определение силы Архимеда.  

30/6 Решение задач повышенной сложности: «Действие жидкости 

и газа на погруженное в них тело» 

 

31/7 Решение комбинированных задач  повышенной сложности: 

«Действие жидкости и газа на погруженное в них тело» 
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32/8 Решение нестандартных задач на гидростатику с элементами 

статики динамическим способом 

 

33/9 Подбор, составление  и решение задач по интересам бытового 

содержания. 

 

 4 .Законы сохранения (10 ч)  

34/1 Динамический и энергетический методы  

решение задач на определение работы и мощности. 

 

35/2 Алгоритм решения задач по теме «Работа, мощность, энергия»  

36/3 Построение алгоритма на закон сохранения энергии в общем 

случае и в механике  

 

37/4 Умение воспроизводить алгоритм на закон сохранения 

энергии и применять его к решению задач. 

 

38/5 Решение задач на второй закон Ньютона в импульсной форме. 

Алгоритм решения задач на абсолютно упругий и абсолютно 

неупругий.  

 

39/6 Изображение векторов импульса, выяснение условий 

выполнения закона сохранения импульса, оформление 

результатов в виде схемы. 

 

40/7 Построение алгоритма решения задач на закон сохранения 

импульса. 

 

41/8 Решение задач повышенной сложности  «Законы сохранения»  

42/9 Решение задач повышенной сложности  «Законы сохранения»  

 43/10 Решение комбинированных задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов  сохранения. 

 

                     5. Тепловые явления(10ч) 

     44/1  «Построение алгоритма решения задач  на  тему 

«Тепловые явления» 

 

45/2 Составление таблицы, нахождение количества теплоты в 

тепловых процессах по формулам 

Умение воспроизводить таблицу по памяти, приводить 

примеры тепловых процессов для каждого случая, 

применять формулы для расчёта количества теплоты. 

 

46/3 Умение воспроизводить таблицу по памяти, приводить 

примеры тепловых процессов для каждого случая, 

применять формулы для расчёта количества теплоты. 

 

47/4 Решение графических задач по теме «Тепловые явления»  

48/5 Распространение закона сохранения энергии на тепловые 

процессы, составление алгоритма решения задач на 

уравнение теплового баланса. 

 

49/6 Воспроизведение алгоритма, применение уравнения 

теплового баланса к решению задач. 

 

50/7 Решение задач  повышенной сложности на уравнение 

теплового баланса. 

 

51/8 Решение задач  повышенной сложности на уравнение 

теплового баланса. 

 

52/9 Решение комбинированных задач на уравнение теплового 

баланса. 

 

53/10 Подбор, составление и решение по интересам различных  

задач: бытового  и технического содержания. 

 

                  6. Электрические явления(12ч) 

54/1 Графическое изображение действия силы Кулона. Анализ 

решения задач на закон Кулона и закон сохранения 
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электрического заряда. 

55/2 Умение находить неизвестные физические величины, 

характеризующие постоянный ток.  

 

56/3 Практическое задание: «Сборка электрической цепи»  

57/4 Построение вольтамперной характеристики для 

проводников с различным сопротивлением; нахождение 

связи между напряжением, силой тока, сопротивлением. 

 

58/5 Составление таблицы «Законы последовательного и 

параллельного соединения» 

 

59/6 Умение применять закон Ома и законы последовательного 

и параллельного соединений к расчёту электрических 

цепей. 

 

60/7 Решение задач повышенной сложности по теме 

«Смешанное соединение проводников».  

 

61/8 Задачи на различные приемы расчета сопротивления 

сложных электрических цепей  

(смешанных). 

 

62/9 Решение комбинированных задач повышенной сложности 

по теме «Закон Ома для однородного участка цепи» 

 

63/10 Применение  закон сохранения энергии к решению задач на 

электрический ток. 

 

64/11 

. 

Нахождение энергетических параметров электрического 

тока; применение закона сохранения энергии к 

электрическим явлениям. 

 

65/12 Подбор, составление и решение по интересам различных 

сюжетных задач: занимательных, экспериментальных, 

бытового содержания, технического  содержания. 

 

66/1 Защита проектов по теме «Решение задач по физике. 

Механика. 

 

67/2 Защита проектов по теме «Решение задач по физике. 

Агрегатные состояния веществ. 

 

68/3 Защита проектов по теме «Решение задач по физике. 

Электрический ток 

 

 

Содержание курса 

10 -11 классы 
Физическая задача.  

Классификация задач(4 ч) 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач(6 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 
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геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика(8 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим 

содержанием, военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения(8 ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника 

Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты 

самодвижущихся тележек, проекты устройств  для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел(6 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики(6 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля(5 ч) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 
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магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах(9 ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 

разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при 

решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка 

цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и 

модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных 

приборов, модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны(14 ч) 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического 

тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, 

генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
 

По выполнению  программы учащиеся должны знать:  

• основные понятия физики 

• основные законы физики 

• вывод основных законов 

• понятие инерции, закона инерции 

• виды энергии 

• разновидность протекания тока в различных средах 

• состав атома 

• закономерности, происходящие в газах, твердых, жидких телах  

 

По выполнению  программы учащиеся должны уметь   производить расчеты: 

• производить расчеты по физическим формулам 

• производить расчеты по определению координат  тел для любого вида движения 

• производить расчеты по определению теплового баланса тел 
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• решать качественные задачи 

• решать графические задачи 

• снимать все необходимые данные с графиков и производить необходимые расчеты 

• писать ядерные реакции 

• составлять уравнения движения 

• по уравнению движения, при помощи производной, находить ускорение, скорость 

• давать характеристики процессам  происходящие в газах 

• строить графики процессов 

• описывать процессы при помощи уравнения теплового баланса 

• применять закон сохранения механической энергии 

•  применять закон сохранения импульса 

• делать выводы 

• анализировать физическое явление; 

• проговаривать вслух решение; 

• анализировать полученный ответ; 

• классифицировать предложенную задачу; 

• составлять простейших задачи; 

• последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности; 

• выбирать рациональный способ решения задачи; 

• решать комбинированные задачи; 

• владеть различными методами решения задач:   аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

• владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

10 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата  

Введение (1 час) 

1 
Физическая задача.  
Классификация задач. Правила и приемы решения физических задач. 

1 
 

Кинематика (4 часа) 

2 Основные законы и понятия кинематики. 1  

3 Решение расчетных и графических задач на равномерное движение. 1  

4 Решение задач на равноускоренное движение. 1  

5 Движение по окружности. Решение задач. 1  

Динамика и статика (6 часов) 

6 
Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на 
основные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, 
упругости, трения, сопротивления. 

1 
 

7 
Решение задач на движение материальной точки, системы точек, 
твердого тела под действием нескольких сил. 

1 
 

8 
Задачи на определение характеристик равновесия физических 
систем. 

1 
 

9 
Задачи на принцип относительности: кинематические и 
динамические характеристики движения тела в разных 
инерциальных системах отсчета. 

1 
 

10 Подбор, составление и решение задач по интересам. 1  
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11 Физическая олимпиада. 1  

Законы сохранения (7 часов) 

12 
Классификация задач по механике: решение задач средствами 
кинематики, динамики, с помощью законов сохранения. 

1 
 

13 Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. 1  

14 Задачи на определение работы и мощности. 1  

15 
Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 
Решение задач несколькими способами. 

1 
 

16 
Составление задач на заданные объекты или явления. 
Взаимопроверка решаемых задач. 

1 
 

17 
Знакомство с примерами решения задач по механике 
республиканских и международных олимпиад. 

1 
 

18 Физическая олимпиада. 1  

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (5 часов) 

19 
Качественные задачи на основные положения и основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

1 
 

20 
Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение 
МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа 
в изопроцессах. 

1 
 

21 
Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева—
Клапейрона, характеристика критического состояния. 

1 
 

22 
Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 
относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, 
сила упругости. 

1 
 

23 
Качественные и количественные задачи. Графические и 
экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

1 
 

Основы термодинамики (4 часа) 

24 Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. 1  

25 Задачи на тепловые двигатели. 1  

26 Конструкторские задачи и задачи на проекты: 1  

27 Физическая олимпиада. 1  

Электрическое поле (4 часа) 

28 
Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и 
приемы решения. 

1 
 

29 
Задачи разных видов на описание электрического поля различными 
средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, 
силовыми линиями, напряженностью. 

1 
 

30 
Задачи разных видов на описание электрического поля различными 
средствами: разностью потенциалов, энергией. 

1 
 

31 Решение задач на описание систем конденсаторов. 1  

Постоянный электрический ток в различных средах (4 часа) 

32 
Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 
электрических цепей. 

1 
 

33 
Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. Постановка и 
решение фронтальных экспериментальных задач на определение 
показаний приборов. 

1 
 

34 
Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, 
вакууме, газах, полупроводниках. 

1 
 

35 Итоговое занятие. 1  
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                                          Физика 11 класс 

Магнитное поле (2 часа) 

1 
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 
действия на проводник с током: магнитная индукция и магнитный 
поток, сила Ампера. 

1 
 

2 
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 

действия на движущийся заряд: сила Лоренца. 
1 

 

Электромагнитные колебания и волны (14 часов) 

3 
Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 
индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 
индуктивность. 

1 
 

4 
Задачи на переменный электрический ток: характеристики 
переменного электрического тока. 

1 
 

5 
Задачи на переменный электрический ток: электрические машины, 
трансформатор. 

1 
 

6, 7 
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 
скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, 
поляризация. 

2 
 

8, 9, 
10 

Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. 
3 

 

11, 
12 

Классификация задач по СТО и примеры их решения. 
2 

 

13 
Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном 
ящике»: конструирование, приемы и примеры решения. 

1 
 

14 Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 1  

15 
Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с 
использованием приборов. 

1 
 

16 Физическая олимпиада. 1  

Механика (7 часов) 

17 Общие методы решения задач по кинематике. 1  

18 Задачи на основные законы динамики. 1  

19 Задачи на принцип относительности. 1  

20 Задачи на закон сохранения импульса. 1  

21 Задачи на закон сохранения энергии. 1  

22 
Задачи на определение характеристик равновесия физических 
систем. 

1 
 

23 Механика жидкостей. 1  

Молекулярная физика. Термодинамика. (6 часов) 

24 Задачи на описание поведения идеального газа. 1  

25 Задачи на свойства паров. 1  

26 Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 1  

27 Задачи на первый закон термодинамики. 1  

28 Задачи на тепловые двигатели. 1  

29 Задачи на уравнение теплового баланса. 1  

Электричество. (5 часов) 

30 
Задачи разных видов на описание электрического поля различными 
средствами. 

1 
 

31 Общая характеристика решения задач по электростатике. 1  
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32 
Задачи на приёмы расчёта сопротивления сложных электрических 
цепей. 

1 
 

33 Задачи на расчёт участка цепи, имеющей ЭДС. 1  

34 Задачи на описание постоянного тока в различных средах. 1  

35 Обобщающее занятие. 1  
 

 Список литературы для учителя:  

1. «Решение задач по физике повышенной сложности» автор Марчук Э.В., опубликованная в 

сборнике «Физика 8-9 классы: сборник программ элективных курсов составитель В.А. Попова. – 

Волгоград: Учитель, 2007»  

2. Орлов В. Л., Сауров Ю. А. «Методы решения физических задач» («Программы элективных 

курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение»). Составитель В. А. Коровин. Москва: 

Дрофа, 2005 г.  
3. В. И. Лукашик, Е.В. Иванова Сборник задач по физике 7-9 классы, Москва Просвещение  2009   

4. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. Для 9-11 классов. М. Просвещение, 2008 г. 

  

 

Список литературы для учащихся:  
1. В. И. Лукашик, Е.В. Иванова Сборник задач по физике 7-9 классы, Москва Просвещение  2009   

2. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. Для 9-11 классов. М. Просвещение, 2008 г.  

 

2.1.16. Рабочая программа элективного курса «Биология и медицина» 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Биология и медицина» для учащихся 10-11 классов МАОУ 

СОШ 3  УИОП г. Усинска  составлена в соответствии с: 

o Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017); 

o требованиями основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска; 

o требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

o с учётом примерной основной образовательной программы среднего  общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 28.06.2016 г. №2/16-з). 
 Рабочая программа элективного курса «Биология и медицина»  для учащихся 10-11 классов 

составлена на основе авторской программы Н.Б. Баенбаева «Основы медицинских знаний» (сборник 

программ элективных курсов/сост. И.П. Чередниченко. – Волгоград: Учитель, 2014. – 203с);  П.Н. Бердикова 

«Основы медицины», сборник программ элективных курсов для 9-11 классов. 

Рабочая программа  элективного курса «Биология и медицина» для учащихся 10-11 классов 

посвящена созданию условий для формирования познавательного интереса учащихся к профессии 

медицинского работника. Эта профессия не всегда пользуется популярностью. Очевидно, это связано с 
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недопониманием роли медицинских специалистов и недостаточной информированности о содержании их 

деятельности. Также элективный курс посвящен изучению системы научных знаний и практической 

деятельности, имеющих целью предупреждение и лечение заболеваний человека. Это позволяет связать 

изучаемый теоретический материал с жизнью, применить полученные знания на практике. 

В школьном курсе биологии и основ безопасности жизнедеятельности вопросы оказания 

медицинской помощи, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни, последних 

достижений в области физиологии и медицины отражены недостаточно, поэтому изучение программы 

данного элективного курса является актуальным. 

Содержание курса может быть интересно учащимся, ориентированным на медицинские профессии. 

Кроме того, курс углубляет и расширяет знания учащихся по биологии. 

     Курс опирается на знания и умения, полученные учащимися при изучении анатомии, валеологии. В 

процессе обучения учащиеся получат информацию по основам медицины: уход за больными; источники 

инфекции; профилактические прививки; первая медицинская помощь; общие нормы санитарной гигиены; 

применение лекарственных и средств и др. 

Цели изучения элективного курса «Биология и медицина»: 

1. создать условия для овладения учащимися основными медицинскими терминами и понятиями; 
2. учить применять их на практике; 
3. расширить область знаний по биологии; 
4. сформировать интерес к профессиям, связанным с медициной. 

     Задачи курса: 

1. Ознакомить учащихся с содержанием и программой курса; 

2. Расширить знания учащихся в области биологии и медицины; 

3. Выработать рекомендации по здоровому образу жизни и активно их использовать для сохранения 

и укрепления своего здоровья; 

4. Развивать умения учащихся по самообразованию, использованию различных источников 

информации, развивать исследовательские и практические умения, развивать коммуникативную культуру; 

5. Формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях в труде, быту.  

6. Освоение приемов первой медицинской помощи. 

7. Дать учащимся представления о специфике медицинских профессий. 

Результатами данной программы будет: 

1)  новые дополнительные знания по биологии; 

2)  профессиональная ориентация; 

4)  выбор профиля в дальнейшем. 

Учебный план школы отводит для обязательного изучения элективного курса «Биология и 

медицина» на уровне среднего общего образования в 10-11 классах 68 часов (из расчёта 1 учебного часа в 

неделю).  

УМК: 
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1. 10-11 класс: Н.Б.Баенбаева «Основы медицинских знаний». (Сборник программ элективных 

курсов. «Биология. 9класс / сост.  И. Ч. Чередниченко. – Волгоград: Учитель, 2007г.) 

2. 10-11 класс: Биология. Практикум по анатомии и физиологии человека 10-11 классы / авт. сост. 

М.В. Высотская. – Волгоград: Учитель, 2008. – 175 с. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение элективного курса «Биология и медицина» на уровне среднего общего образования 

даёт возможность учащимся достичь следующих результатов: 
Личностными результатами обучения элективного курса «Биология и медицина» на уровне 

среднего общего образования являются: 

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского общества; 

воспитание активной гражданской позиции, гордости за достижения своей родины; 

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для выбора 

будущей профессии с опорой на экономические знания; 

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и государственную 

собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах деятельности; 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие различных 

видов экономической деятельности на окружающую среду. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  
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Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

– эстетическое отношения к миру.  
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения учащихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия учащихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметными результатами изучения элективного курса «Биология и медицина» 
является сформированность следующих умений: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 понимать и знать организацию медицинской службы; классификацию инфекционных 

болезней; правила ухода за больными; правила проведения лечебных процедур; 

особенности работы младшего и среднего медицинского персонала; правила оказания 

первой медицинской помощи; правила выписки и хранения лекарств; правила хранения 

медицинских препаратов, и применения; 

  практически применять знания в жизни; 

 ухаживать за больными терапевтическими, хирургическими, новорожденными, 

инфекционными;  

 оказывать доврачебную помощь; 

 иметь представление о выписке и хранении лекарств; 

 использовать средства дезинфекции; 
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 применять средства личной гигиены; 

 транспортировать больных. 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности людей;  

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 
экосистема, биосфера;  

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 
явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 
выводы;  

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 
и предлагать варианты проверки гипотез;  

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;  

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

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

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

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 
критерию;  

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 
особенности развития);  

 объяснять причины наследственных заболеваний;  

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 
используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 
ненаследственную изменчивость;  

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов;  

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 
устойчивого развития и охраны окружающей среды;  

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач;  

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни;  

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека;  

 объяснять последствия влияния мутагенов;  

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  



775  

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

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

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 
клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 
окончании (для многоклеточных организмов);  

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 
схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 
используя биологическую терминологию и символику;  

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 
схеме родословной, применяя законы наследственности;  

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ.  

 

 

III. Содержание учебного предмета  

10 КЛАСС 

Основные направления медицины  

Медицина – ровесница человечества.  

История медицины. Великие анатомы и врачи. Известные русские врачи.  

Основные научные дисциплины в медицине. Значение первой медицинской помощи. Значение само- 

и взаимопомощи.  

Основные направления медицины:  

Дерматология – направление медицины, которое занимается изучением заболеваний кожи, 

выяснением причин их появления, проявления и механизмов развития, изучает основные методы 

диагностики, лечения и профилактических мероприятий. 

Гастроэнтерология - раздел медицины, изучающий строение и основные задачи пищеварительной 

системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, методов их диагностики, лечения и профилактических 

мер. 

Кардиохирургия и кардиология - изучение этиологий, патогенезов, клинических проявлений 

болезней сердечнососудистой системы. Данное направление медицины призвано проводить диагностику, 

заниматься лечением и профилактикой заболеваний сердца. 

Гинекология - направление медицины, изучающее женские половые органы и занимающееся 

лечением и профилактикой их заболеваний. 
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Лечение бесплодия – применение методов и приемов, которые способствуют оплодотворению и 

успешному зачатию ребенка. Оно предусматривает не только лечебные процедуры, а и искусственное 

оплодотворение. 

Нефрология – направление, которое изучает и исследует функциональные способности и болезни 

почек. 

Неврология – область медицины, которая углубленно изучает причины возникновения заболеваний 

нервной системы, а также выясняет основные причины и механизмы развития данных заболеваний, 

способствует познаниям симптоматики и изучает способы диагностических исследований, лечения и 

профилактических мероприятий. 

Онкология – направление, изучающее опухоли, причины их возникновения, уровень развития, а также, 

занимается их эффективным лечением и профилактикой. 

Ортопедия – область хирургии, которая изучает и занимается лечением и профилактикой 

деформаций и нарушений функций костно-мышечной системы, которые человек получил в результате 

травм или врожденных деформаций. 

Отоларингология – диагностика, лечение и профилактика заболеваний уха, горла и носа. 

Офтальмология – направление, которое изучает, диагностирует и успешно лечит заболевания глаз, 

устраняет клинические проявления нарушения зрения. 

Пластическая хирургия – раздел медицины, непосредственно, хирургии, который осуществляет 

операционное вмешательство с целью устранения деформаций и коррекции частей тела или органов. 

Педиатрия – лечение детей до момента достижения ими совершеннолетия. 

Урология – направление, которое занимается лечением, профилактикой и диагностикой органов 

мочевой системы, мужской половой системы, заболеваний надпочечников и других процессов в 

забрюшном пространстве. Система медицинского образования в России.  

Организация медицинской помощи населению РФ.  

Научная, лечебная и профилактическая медицина. Медицинские учреждения. Отрасли современной 

медицины: терапия, хирургия. Медицинская специализация. Медицинская инженерия: рентген, УЗИ, 

томограф, эндоскопия, кардиограф, тонометры, фонендоскопы. Биологические и химические 

исследования. Традиционная и нетрадиционная медицина. Гомеопатия и аллопатия.  

Определение понятия «Здоровье».   

Болезни и их лечение 

Болезнь – что это такое?  

Поведение заболевающего и заболевшего человека. Установление щадящего режима, 

самонаблюдение, обращение к врачу. Выполнение всех предписаний врач. Уход за больным человеком. 

Правила личной безопасности. Правильный прием лекарств. Правила хранения лекарственных препаратов 

в доме. Производственный и бытовой травматизм. Оказание доврачебной помощи. Оформление 

документов о временной нетрудоспособности. Справочный фонд на домашнем компьютере. 

Основы гигиенических знаний. 
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Основы медицинской этики и деонтологии. Клятва Гиппократа. Сохранение медицинской тайны. 

Лечение медицинским словом. Этика профессиональных деловых отношений. Психологические 

особенности медицинских профессий. Опасность медицинской работы. Факторы риска. Условия труда 

медицинских работников. Профессиональные  заболевания медиков. Имидж медицинской фирмы и 

персонала. Униформа. Стиль обслуживания пациентов. 

Основы эпидемиологии. 

Боль и обезболивание. Возвращение к жизни. 

Диагностика – искусство распознавать. 

Лекарственные средства, дозы их применения. Способы введения лекарственных средств. Хранение 

лекарственных средств. Лекарственные растения: виды, правила сбора и хранения, действия этих 

растений. Лекарственные препараты. Лекарственные травы. 

Лечение. Уход за больным. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Десмургия. Раны, их виды, характеристика. Возможные 

осложнения. Понятие «десмургия». Повязка, перевязка. Виды перевязочного материала. Правила 

наложения повязок. 

Пр а к т и ч е с к а я  рабо т а .  Первая медицинская помощь при ранениях. 

Первая медицинская помощь при остановке дыхания и 

сердечной деятельности. Сердечный приступ. Способы искусственного дыхания. Непрямой массаж 

сердца при остановке сердечной деятельности. 

Пр а к т и ч е с к а я  рабо т а .  Первая медицинская помощь при остановке сердечной деятельности и 

прекращении дыхания. 

Обморок. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Кровотечения, их виды. Характеристика. Гемостаз. 

Остановка кровотечения. Мероприятия при внутреннем кровотечении. 

П р а к т и ч е с к а я  работа. Первая помощь при кровотечении. 

Первая медицинская помощь при переломах. Переломы костей, их распознавание. Иммобилизация 

(основные правила). Осложнения при переломах.  

Практическая р а бо т а .  Первая медицинская помощь при переломах. 

Ожоги. Причины возникновения ожогов, степень тяжести. Приемы оказания первой медицинской 

помощи. 

Обморожения. Электротравмы. Причины травматического шока. Фазы травматического шока. 

Предупреждение шока. Профилактика шока. Противошоковые мероприятия. 

Утопление. 

Отравления. 

Острая остановка кровообращения. 
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Эпидемии. Инфекционные заболевания. Возбудители инфекционных болезней. Основные признаки 

инфекционных  болезней.   Профилактика  инфекционных  болезней. Дезинфекция. Меры по профилактике 

инфекционных заболеваний. 

 

11 КЛАСС 

Терапия как область медицины  

Терапия (внутренние болезни) — область медицины, занимающаяся изучением заболеваний 

внутренних органов. Основные разделы терапии (кардиология, нефрология и т.д.) Основные приемы 

диагностики заболеваний (осмотр, опрос, пальпация, перкуссия, аускультация, измерение пульса 

артериального давления). Особенности диагностики внутренних болезней. Посещение терапевтического 

отделения. Беседа с больными (при их согласии). Просмотр рентгеновских снимков. Обучение измерению 

пульса, артериального давления, частоты дыхания.  

Невропатология как область медицины 

Невропатология (клиническая неврология, нервные болезни) — раздел неврологии, являющийся 

самостоятельной областью клинической медицины: изучает этиологию, патогенез и клинические 

проявления болезней нервной системы и разрабатывает методы их диагностики, лечения и профилактики. 

Особенности диагностики нервных болезней. Посещение неврологического отделения. Беседа с больными 

(при их согласии). Понятие Инсульт. Основные проявления инсульта на примере осмотра больных, первые 

признаки заболевания. Просмотр КТ-снимков. 

Травматология как раздел хирургии 

Травматоло гия (от греч. травма — рана, увечье + логос— учение) — раздел медицины, изучающий 

воздействие на организм человека различных травмирующих воздействий, последствия травм, методы их 

лечения. Классификация травм. Методы лечения травм. Посещение травматологического отделения. 

Основные отличия отделений хирургического профиля от терапевтического. Беседа с больными (при их 

согласии). Основные признаки перелома кости на примере осмотра больных. Оказание первой помощи. 

Просмотр рентгеновских снимков переломов костей различной локализации.  

Хирургия как область медицины  

Хирургия – это раздел медицины, который занимается болезнями, лечение которых требует 

оперативного вмешательства. Основные разделы хирургии (торакальная хирургия, абдоминальная 

хирургия и т.д.). Особенности диагностики хирургических болезней. Посещение хирургического отделения. 

Беседа с больными и их осмотр (при их согласии). Присутствие при перевязке. Гнойная и чистая хирургия. 

Посещение операционного отделения (травматологическая, эндоскопическая операционные, 

операционные для плановых и срочных операций). Основные хирургические инструменты. Основное 

медицинское оборудование, используемое при операциях (наркозные, дыхательные аппараты, 

операционные столы, эндоскопическое оборудование). 

Психиатрия и наркология 

Психиатри я — отрасль медицины, изучающая нарушения психических функций и, вследствие этого, 

объективного восприятия действительности, вызванное заболеваниями человека.  

http://www.nedug.ru/desease/%d0%9f%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F?action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Наркология - это отдельная наука, изучающая явления физической и психологической зависимости 

от психоактивных веществ, методы лечения и предупреждения данных заболеваний. Особенности 

обследования больных с психическими заболеваниями. Посещение наркологического отделения. Беседа с 

больными и их осмотр (при их согласии). Наркомания и алкоголизм – тяжелые заболевания психики и 

тела, признаки, стадии, осложнения, последствия. Суициды. Профилактика суицида. Основные причины 

суицида. Основные признаки суицидальных мыслей. 

Педиатрия - наука о здоровом и больном ребенке  

Педиатрия - раздел медицины, связанный с развитием детей, уходом за ними, а также с 

диагностикой и лечением детских заболеваний. Основные особенности при обследовании и лечении 

детей. Посещение детского отделения больницы. Посещение отделения патологии новорожденных. 

Участие в осмотре ребенка.  

Инфектология  

Инфекционные болезни – область медицинской науки о заразных заболеваниях человека. 

Особенности диагностики  и лечения инфекционных заболеваний. Понятие эпидемиологического 

анамнеза. Эпидемиологическое расследование. Посещение инфекционного отделения.  Беседа с 

больными и их осмотр (при их согласии). Особенности устройства и режима инфекционного отделения.  

Акушерство и гинекология. Неонатология 

Акуше рство — клиническая дисциплина, которая изучает физиологические и патологические 

процессы, происходящие в организме женщины в связи с зачатием и беременностью, в родах и 

послеродовом периоде, а также разрабатывает методы родовспоможения, профилактики и лечения 

осложнений беременности и родов, заболеваний плода и новорождённого. Особенности акушерства как 

отдельной медицинской науки. Основные задачи акушерства. 

Гинеколо гия — отрасль медицины, изучающая заболевания, характерные только 

для организма женщины, прежде всего — заболевания женской репродуктивной системы. Связь 

акушерства и гинекологии. Особенности диагностики в акушерстве и гинекологии.  Особенности осмотра 

пациентки.  

Неонатология -  раздел медицины, который изучает младенцев и новорождённых, их рост и 

развитие, их заболевания и патологические состояния. Цели и задачи неонатологии. Связи неонатологии с 

акушерством и гинекологией. Период новорожденности, особенности новорожденного ребенка. Понятие 

недоношенности.  

Посещение акушерско-гинкологического отделения и неонатального поста. Знакомство с оборудованием 

для выхаживания недоношенных детей. Присутствие на УЗИ беременной (при согласии).  

Анестезиология и реаниматология как две неразрывно связанные между собой науки 

Анестезиология — раздел медицины, занимающийся изучением средств и методов 

обеспечения анестезии (то есть потери чувствительности, в том числе болевой) при различных острых 

болевых синдромах, шоковых состояниях, травмах, хирургических вмешательствах. 

Реаниматоло гия (интенсивная терапия) — наука, изучающая закономерности смерти и оживления 

организма с целью выработки наиболее эффективных методов профилактики и восстановления угасающих 

или только что угасших жизненных функций организма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
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Связь анестезиологии и реаниматологии. Четыре компонента анестезии.  

Посещение отделения анестезиологии и реанимации. Знакомство с основным оборудованием для 

поддержания жизнеобеспечения пациента. Осмотр больных (при наличии согласия).   

 

Патологическая анатомия и судебно-медицинская экспертиза 

Патологи ческая анато мия — научно-прикладная дисциплина, изучающая патологические процессы и 

болезни с помощью научного, главным образом микроскопического, исследования изменений, 

возникающих в клетках и тканях организма, органах и системах органов. Основные задачи патологической 

анатомии.  

Патологоанатомическая практика — учение об организации патологоанатомической службы и 

практической деятельности врача-патологоанатома.  

Судебно-медицинская экспертиза применяется для разрешения специальных медицинских и 

биологических вопросов, возникающих в практической деятельности органов суда и следствия.  Основные 

задачи  СМЭ.  

Посещение патологоанатомического отделения и морга больницы (при наличии письменного согласия 

родителей).  

Лабораторная диагностика 

Лаборато рная диагно стика — совокупность методов, направленных на анализ исследуемого 

материала с помощью различного специализированного оборудования. Роль лабораторной диагностики в 

постановке диагноза и назначении лечения.  

Основные виды лабораторной диагностики. Посещение клинико-диагностической и бактериологической 

лабораторий больницы. Знакомство с основным диагностическим оборудованием.  

Лучевая диагностика 

Лучевая диагностика – это практическая дисциплина, которая изучает использование разного рода 

излучений с целью обнаружения и распознавания большого количества заболеваний. Виды лучевой 

диагностики (рентгенодиагностика, радионуклидное исследование, УЗИ, компьютерная томография, 

термография). Плюсы и минусы лучевой диагностики. Посещение отделения лучевой диагностики (кабинет 

флюорографии, маммографии, рентген, кабинет компьютерной томографии, кабинет УЗИ) Просмотр 

снимков.  

Функциональная диагностика  

Функциональная диагностика – это отрасль медицины, которая занимается диагностикой 

заболеваний органов и систем организма и оценкой их функциональных возможностей с помощью 

инструментальных методов исследования. 

Виды функциональной диагностики (электрокардиография, электроэнцефалография, измерение функций 

внешнего дыхания и пр.). Посещение отделения функциональной диагностики. Знакомство с основной 

диагностической аппаратурой. Присутствие при диагностике больных. Просмотр результатов 

исследований.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
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Взрослая поликлиника – первичное амбулаторно-поликлиническое звено здравоохранения  

Поликли ника  — многопрофильное или специализированное лечебно-профилактическое 

учреждение для оказания амбулаторной медицинской помощи больным на приёме и на дому. Структура 

поликлиники для взрослых. Основные функции поликлиники. Особенности и отличия от других 

амбулаторно-поликлинических учреждений. Посещение взрослой поликлиники, знакомство с основными 

отделениями и кабинетами.  

Детская поликлиника  

Детская поликлиника - это лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее амбулаторно-

поликлиническую помощь детям до 14 лет включительно. Структура детской поликлиники. Основные 

функции поликлиники. Особенности и отличия от других амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Посещение детской поликлиники, знакомство с основными отделениями и кабинетами.  

Женская консультация  

Женская консультация — амбулаторно-поликлиническое лечебно-профилактическое учреждение, 

основной задачей которого является амбулаторная и диспансерная помощь женщинам в 

период беременности и послеродовый период, гинекологическая помощь. Структура женской 

консультации. Основные функции женской консультации. Особенности и отличия от других амбулаторно-

поликлинических учреждений. Посещение женской консультации, знакомство с основными отделениями 

и кабинетами.  

Стоматологическая поликлиника  

Стоматологическая поликлиника — это лечебно-профилактическое учреждение, деятельность 

которого направлена на профилактику стоматологических заболеваний, своевременное выявление и 

лечение больных с заболеваниями челюстно-лицевой области. Структура стоматологической поликлиники. 

Основные функции стоматологической поликлиники. Особенности и отличия от других амбулаторно-

поликлинических учреждений. Посещение стоматологической поликлиники, знакомство с основными 

отделениями и кабинетами. 

 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого 

раздела 

 

Раздел Количество часов 

Всего часов Из них практических 

работ (кол-во) 

10 класс 

Основные направления медицины 10  

Болезни и их лечение 24 5 

ИТОГО 34 5 

11 класс 

Области медицины  34 17 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование  элективного курса  

«Биология и медицина» 

10 класс 

 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Основные направления медицины – 10 часов 

1 Медицина – ровесница человечества. 

История медицины.  

1 1  

2 Великие анатомы и врачи. Известные 

русские врачи. 

1 1  

3 Основные научные дисциплины в 

медицине. 

1 1  

4 Основные направления медицины 1 1  

5 Основные направления медицины 1 1  

6 Основные направления медицины  1 1  

7 Основные направления медицины 1 1  

8 Система медицинского образования в 

России. 

1 1  

9 Организация медицинской помощи 

населению РФ.   

1 1  

10 Определение понятия Здоровье. 1 1  

11 Болезнь – что это такое?  1 1  

12 Болезнь – что это такое? 1 1  

13 Основы гигиенических знаний.  1 1  

14 Основы гигиенических знаний.  1  1 

15 Основы медицинской этики и 

деонтологии.  

1 1  

16 Основы эпидемиологии.  1 1  
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17 Боль и обезболивание. Возвращение к 

жизни.  

1 1  

18 Диагностика – искусство распознавать.  1 1  

19 Лекарственные препараты.  1 1  

20 Лечение.  1 1  

21 Уход за больным.  1 1  

22 Общие сведения о десмургии. Виды 

повязок. Наложение повязок.  

1 1  

23 Общие сведения о десмургии. Виды 

повязок. Наложение повязок. 

1  1 

24 Сердечный приступ.  1 1  

25 Обморок.  1 1  

26 Кровотечения. Способы остановки 

кровотечений.  

1 1  

27 Кровотечения. Способы остановки 

кровотечений. 

1  1 

28 Переломы костей, их распознавание. 

Способы временной иммобилизации.   

1 1  

29 Переломы костей, их распознавание. 

Способы временной иммобилизации.  

1  1 

30 Защита проекта 1 1  

31 Ожоги. Обморожения. Электротравмы. 1 1  

32 Утопление. 1 1  

33 Отравления. 1 1 1 

34 Острая остановка кровообращения. 1 1  

 

Календарно-тематическое планирование  элективного курса  

«Биология и медицина» 

11 класс  

(занятия проводятся на базе ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница») 
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№ Тема занятия Всего 

часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практические 

занятия 

1 Терапия как область медицины 2 1 1 

2 Невропатология как область медицины 2 1 1 

3 Травматология как раздел хирургии 2 1 1 

4 Хирургия как область медицины 2 1 1 

5 Психиатрия и наркология 2 1 1 

6 Педиатрия - наука 

о здоровом и больном ребенке 

2 1 1 

7 Инфектология 2 1 1 

8 Акушерство и гинекология. Неонатология 2 1 1 

9 Анестезиология и реаниматология как две 

неразрывно связанные между собой науки. 

2 1 1 

10 Патологическая анатомия и судебно-

медицинская экспертиза. 

2 1 1 

11 Лабораторная диагностика 2 1 1 

12 Лучевая диагностика 2 1 1 

13 Функциональная диагностика 2 1 1 

14 Взрослая поликлиника – первичное 

амбулаторно-поликлиническое звено 

здравоохранения 

2 1 1 

15 Детская поликлиника 2 1 1 

16 Женская консультация 2 1 1 

17 Стоматологическая поликлиника 2 1 1 

 ВСЕГО 34 17 17 

 

Календарно-тематическое планирование  элективного курса  

«Биология и медицина» 

11класс 

 

№ п/п Раздел Тема 
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1 Области медицины Терапия как область медицины  

2   Терапия как область медицины  

3   Невропатология как область медицины 

4   Невропатология как область медицины 

5   Травматология как раздел хирургии  

6   Травматология как раздел хирургии  

7   Хирургия как область медицины  

8   Хирургия как область медицины  

9   Психиатрия и наркология  

10   Психиатрия и наркология  

11   Педиатрия - наука о здоровом и больном ребенке 

12   Педиатрия - наука о здоровом и больном ребенке 

13   Инфектология 

14   Инфектология 

15   Акушерство и гинекология. Неонатология 

16   Акушерство и гинекология. Неонатология 

17 
  

Анестезиология и реаниматология как две неразрывно связанные 

между собой науки. 

18 
  

Анестезиология и реаниматология как две неразрывно связанные 

между собой науки. 

19   Патологическая анатомия и судебно-медицинская экспертиза. 

20   Патологическая анатомия и судебно-медицинская экспертиза. 

21   Лабораторная диагностика 

22   Лабораторная диагностика 

23   Лучевая диагностика  

24   Лучевая диагностика  

25   Функциональная диагностика  

26   Функциональная диагностика  

27   
Взрослая поликлиника – первичное амбулаторно-поликлиническое 
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звено здравоохранения 

28 
  

Взрослая поликлиника – первичное амбулаторно-поликлиническое 

звено здравоохранения 

29   Детская поликлиника 

30   Детская поликлиника 

31   Женская консультация 

32   Защита проекта 

33   Стоматологическая поликлиника 

34   Стоматологическая поликлиника 

 

2.1.17. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

2.1.17.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Пояснительная записка. 

Программаразработанавсоответствиистребованиямифедеральныхгосударственных

образовательныхстандартовначальногообщего,основногообщего и среднего 

общего образования, федеральных образовательных 

программначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования.Этопоз

воляетобеспечитьединствообязательныхтребованийФГОСвовсемпространствешкол

ьногообразованиявурочнойивнеурочнойдеятельности. 

Задачейпедагога,реализующегопрограмму,являетсяразвитиеуобучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре,знаниям,здоровью. 

Программанаправленана: 

 формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

 формированиеинтересакпознанию; 

 формированиеосознанногоотношенияксвоимправамисвободамиуважитель
ного отношения кправам исвободам других; 

 выстраиваниесобственногоповеденияспозициинравственныхиправовых 

норм; 

 созданиемотивациидляучастиявсоциально-значимойдеятельности; 

 развитиеушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

 развитиеуменияприниматьосознанныерешенияиделатьвыбор; 
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 осознаниесвоего меставобществе; 

 познаниесебя,своихмотивов,устремлений,склонностей; 

 формированиеготовностикличностномусамоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют

 следующиедокументы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской

 Федерации"от29.12.2012№ 273-ФЗ 

2. СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации,УказПрезиде
нтаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400«ОСтратегиинациональнойбезопасн

ости РоссийскойФедерации». 

3. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№286«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России05.07.2021 

№64100). 

4. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№287«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России05.07.2021 

№64101). 

5. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательныйстандарт начального общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России17.08.2022 №69676). 

6. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательныйстандартосновногообщегообразования»(ЗарегистрированМинюст

омРоссии17.08.2022 №69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17мая2012г.№413«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательно

гостандартасреднегообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии7июн

я2012г.№24480) 

8. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательныйстандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17мая2012г.№413»(Зарег

истрированМинюстомРоссии12.09.2022 №70034). 

9. ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации«Онаправлении

методическихрекомендацийпопроведениюциклавнеурочныхзанятий«Разговорыов

ажном»»от15.08.2022№ 03–1190. 

10. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023 
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№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начальногообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии12.07.2023№74

229). 

11. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023 

№370«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммыосновногообщегооб

разования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии12.07.2023№74223). 

12. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023 

№371«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообр

азования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии12.07.2023№74228). 

Вариантыреализации  программы  и  формы  проведения  занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–

11классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 

внеурочныхзанятий.Занятияпроводятся1развнеделю по 

понедельникам,первымуроком. 

Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»направленынаразвитиеценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим еелюдям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»должныбытьнаправленынаформирование

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

емудляконструктивного иответственного поведениявобществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и(или) 

беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся 

вырабатыватьсобственнуюмировозренческуюпозициюпообсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека 

всовременнойРоссии:знаниемроднойисторииипониманиемсложностейсовременног

омира,техническимпрогрессомисохранениемприроды,ориентациейвмировойхудож

ественнойкультуреиповседневнойкультуреповедения,доброжелательнымотношени

емкокружающимиответственнымотношениемксобственным поступкам. 

Взаимосвязьспрограммойвоспитания 

Программакурсавнеурочнойдеятельностиразработанасучётомфедеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего 

исреднегообщегообразования.Этопозволяетнапрактикесоединитьобучающуюивосп

итательнуюдеятельностьпедагога,ориентироватьеёнетольконаинтеллектуальное,но

инанравственное,социальноеразвитиеребёнка.Этопроявляется: 

 ввыделениивцелипрограммыценностныхприоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочнойдеятельности,нашедшихсвоеотражениеиконкретизациювпрограммево

спитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих 
ихвовлеченностьвсовместнуюспедагогомисверстниками деятельность. 

Ценностноенаполнениевнеурочныхзанятий 

Восновеопределениятематикивнеурочныхзанятийлежатдвапринципа: 
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1) соответствиедатамкалендаря; 

2) значимостьдляобучающегосясобытия(даты),котороеотмечаетсявкалендар
евтекущем году. 

Датыкалендаряможнообъединитьвдвегруппы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные 
числаежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты 

историческихсобытий).Например,«Деньнародногоединства»,«ДеньзащитникаОте

чества», 

«НовогодниесемейныетрадицииразныхнародовРоссии»,«Деньучителя(советникипо

воспитанию)»,«Деньроссийской науки»ит.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, 

искусства.Например,«190-

летиесоднярожденияД.Менделеева.Деньроссийскойнауки», 

«215-летиесоднярожденияН.В.Гоголя»,«Русскийязык.Великийимогучий.225летсо 

днярожденияА.С.Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые 

несвязаныстекущимидатамикалендаря,ноявляющиесяважнымиввоспитании 

школьника.Кпримеру:«Мывместе»,«Овзаимоотношенияхвколлективе(Всемирныйд

еньпсихического здоровья,профилактикабуллинга)» идр. 

Следуетотметить,чтовнеурочныезанятиявходятвобщуюсистемувоспитательнойраб

отыобразовательнойорганизации,поэтомутематикаисодержаниедолжныобеспечить

реализациюихназначенияицелей:становлениеуобучающихсягражданско-

патриотическихчувств.Исходяизэтого,впланируемыхрезультатахкаждогосценарияв

неурочногозанятиявыделяютсянравственныеценности,которыеявляютсяпредметом

обсуждения.Основныеценностихарактеризуютсяследующимобразом. 

1. Историческаяпамять 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и 

каждогогражданина; 

– историческаяпамятьсоединяетпрошлое,настоящее,позволяясохранитьипро
должитьдостижения,мудрость,опыт,традициипрошлыхпоколений; 

– историческаяпамятьестькультурацелогонарода,котораяскладываетсяизобъ
единенияиндивидульныхпереживаний,ивключаетважнейшиенравственныекачеств

а:благодарность,уважение,гордостьпотомковзажизньиподвигипредков. 

Осознаниеэтойнравственнойценностибазируетсянаконкретномсодержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматриваетсяна известных 

исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается взащитев1612г. 

2. Преемственностьпоколений 

– каждоеследующеепоколениеучитсяупредыдущего:осваивает,воссоздаёт,

продолжает егодостижения,традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память 
опредыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также 

вгуманномотношении кстаршим поколениям. 

Например,тема:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)».Обсуждаетсяпроблема: 
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каждое поколение связано с предыдущими и последующими 

общейкультурой,историей,средойобитания,языкомобщения.Каждыйчеловекдолжен 

воспитыватьвсебекачества,которыебылихарактерныдлянашихпредков,людейдалёк

ихпоколений:любовькродной земле,малойродине,Отечеству. 

3. Патриотизм—любовькРодине 

– патриотизм(любовькРодине)–самоеглавноекачествагражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности 

кродному дому,малойродине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной 

земли;чувствегордостизаисторию,культуру своего народаинародовРоссии. 

Этавысшаянравственнаяценностьявляетсяприоритетнойвовсехсценариях 

«Разговорововажном».Вкаждомсценарии,всоответствииссодержанием,раскрываетс

я многогранность чувства патриотизма и его проявления в 

разныхсферахчеловеческой жизни. 

4. Доброта,добрыедела 

 доброта—
этоспособность(желаниеиумение)бытьмилосердным,поддержать,помочьбезожида

нияблагодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; 

благотворительностьбыла распространена в России в прошлые века, что стало 

сегодня примером дляподражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России 

впрошлыевременаивнастоящее время,тема волонтерства. 

5. Семьяи семейныеценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим 

хозяйством,общимиделами,ноизначимымиценностями—

взаимопониманием,взаимоподдержкой, традициямии т.д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти 
напомощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь 

другдругу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, 

участвоватьвовсех ее делах,помогатьродителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейныеценностипредставлены втрадиционныхрелигиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 

предметомобсужденияназанятиях,посвященныхтемам:«Овзаимоотношенияхвсемье

(Деньматери)»,«Новогодниесемейные традицииразныхнародовРоссии» идр. 

6. КультураРоссии 

– культура общества — это достижения человеческого общества, 

созданныенапротяжении егоистории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема 
вовсеммире; 
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– культурапредставленадостижениямивматериальнойсфере(строительств

о,техника,предметыбытаидр.),вдуховнойсфере(народноетворчество,литература,из

образительноеискусство,музыка,театридр.),атакжевэтике,культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности,подробноиразностороннепредставленыв«Разговораховажном».Поэтомум

ногиесценариипостроеныначтениипоэзии,обсуждениивидеофильмов,произведений

живописиимузыки:«Потусторонуэкрана.115леткиновРоссии», 

«Цирк!Цирк!Цирк!(кМеждународному днюцирка)». 

7. НауканаслужбеРодины 

– наукаобеспечиваетпрогрессобществаиулучшаетжизньчеловека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно 

любящиесвоюдеятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых 

невозможнопредставитьсовременный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают 

впроцессеобсуждениятем:«190-

летсоднярожденияД.Менделеева.Деньроссийскойнауки»,«Я вижуЗемлю! Это так 

красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамкисодержания,изучаемогонауроках,ноэтонеозначает,чтоучительбудетобязатель

но добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и 

четкоговоспроизведенияновоготерминаилипонятия.Необходимопонимать,чтонавне

урочныхзанятияхкакнеучебныхформируютсяопределенныеценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года 

учащиесямногоразбудутвозвращатьсякобсуждениюоднихитехжепонятий,чтопослу

житпостепенномуосознанномуихпринятию. 

Наличиесценариеввнеурочныхзанятийнеозначаетформальногоследованияим.Приан

ализесодержаниязанятия,котороепредлагаетсявсценарии,педагогучитываетрегиона

льные,национальные,этнокультурныеособенноститерритории,гдефункционируетда

ннаяобразовательнаяорганизация.Обязательноучитываетсяиуровеньразвитияучащи

хся,ихинтересыипотребности.Принеобходимости, исходя из статуса семей 

обучающихся, целесообразно 

уточнить(изменить,скорректировать)итворческиезадания,выполнениекоторыхпред

лагаетсявместесродителями,другими членами семьи. 

Особенностиреализациипрограммы 

Личностноеразвитиеребёнка–

главнаяцельпедагога.Личностныхрезультатовобучающихсяпедагогможетдостичь,у

влекаяшкольниковсовместнойи интересной многообразной деятельностью, 

позволяющей раскрыть 

потенциалкаждого;используяразныеформыработы;устанавливаявовремязанятийдоб

рожелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия 

ценностнымсодержанием. 
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Задачапедагога,транслируясобственныеубежденияижизненныйопыт,датьвозможно

стьшкольнику анализировать,сравниватьивыбирать. 

Вприложенияхкпрограммесодержатсяметодическиерекомендации,помогающиепед

агогуграмотноорганизоватьдеятельностьшкольниковназанятияхврамкахреализации

программыкурсавнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном». 

Содержаниепрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном» 

Деньзнаний.ЗнакомствоспроектамиРоссийскогообщества«Знание».Возможности,к

оторыепредоставляютпроектыобщества«Знание»дляобучающихсяразличныхвозрас

тов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники –

чемгордимся, о чемпомним,чтобережем? 

ЗояКосмодемьянская–

еёподвигбессмертен,еёимясталосимволоммужестваистойкости,ажизньслужитприм

еромбеззаветнойпреданностиОтечеству,истинойлюбви к своейРодине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией 

РоссийскойФедерациикаждомугражданинунашейстраны.Жизнь,свобода,праваибла

гополучиегражданявляетсяоднойизглавныхценностей,апроявлениегражданской 

позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона,страны– 

достойноуважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в 

мирвозможностей,которыесоздалогосударстводлякаждогоребенкавстране,наставни

ки«старшийтоварищ»,помогающийкакобъединитьшкольныйколлектив в дружную 

команду, так и выстроить личнуютраекторию развитиякаждомуребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь– основа хорошихотношений 

с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в 

нашемобществе.Вусловияхинформационныхперегрузок,разнообразиябыстрорешае

мыхзадач,экономическойнестабильности,стрессысталинеотъемлемойсоставляюще

йжизничеловека.Ониприводяткдепрессивномусостоянию,которое, в свою очередь, 

может привести к проблемам физического 

здоровья,конфликтамсблизкими,неуверенности,озлобленности.Знанияотом,какнала

дитьотношениявколлективе,сохранитьсвоепсихическоездоровье,как 

смотретьнамирпозитивно,какнестатьжертвой«травли»,исамомунеопуститьсядо«тра

вли»других,необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в 

произведенияхкинематографическогоискусства,котороеимеетсвой«золотойфонд»,п

ризнанныйвовсеммире.Отечественноекинопередаетнашитрадиционныеценности,ве

ликоекультурно-историческоенаследие,отображаетто,чтообъединяет нас как 

нацию.Развитие отечественногокиноотражает не 

толькоосновныевехиразвитиястраны,ноимоделируетобразеебудущего.Кино,наряду

слитературойитеатром,позволяетчеловекуувидетьсебя,какв«зеркале»,соотнести 

свои поступки с поступками героев, анализировать и 

рефлексировать,приобретатьновыезнания,знакомитьсясмиромпрофессий,створчест



793  

вомталантливых людей,систориейикультурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют 

особуюзначимость,ониолицетворяютслужениеОтечеству,мужествоисилудуха,бесп

римерноесамопожертвование,готовностьмгновенноприйтинапомощьРодине.Военн

ослужащиеспецназаобладаютособымипрофессиональными,физическимииморальн

ымкачествами,являютсядостойнымпримеромнастоящего мужчины. 

Единствонации–

основасуществованияроссийскогогосударства.Единствомногонациональногонарод

а,уважениетрадиций,религий,укладажизнивсехнародовявляетсяглавнымвжизнистр

аны.Пока мыедины–мынепобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же,как 

границы государства, это основа и залог существования современной 

страны.Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически важно 

длябудущего,профессиивэтойсфереоченьперспективныивостребованы.Технологич

ескийсуверенитетрешаетзадачиобеспечениябезопасности,получения энергии, 

продовольственной независимости, транспортной 

связности.Логикаразвитияэкономикипредполагаетзащитуиформированиевысокоте

хнологичныхотраслейсвысокойдолейинтеллектуальныхвложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением 

ктехнологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которыесоздают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки.Основасемьи–

этолюбовь.Важно,чтобыдетистремилисьсоздаватьполноценныемногодетныесемьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, 

семья,дом,друзья,роднойгород,регион,всянашастранаинарод.ЧувстволюбвиксвоейР

одинечеловекнесетвсебевсюжизнь,этоегоопораиподдержка.Родина–этонепросто 

территория,это,преждевсего то,что мылюбимиготовызащищать. 

ВолонтерствовРоссии.Особенностиволонтерскойдеятельности.Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди 

безвозмезднопомогалидругдругу,оказываливсестороннююподдержку.ДашаСевасто

польская,сёстры милосердия– историяи современность. 

Россия—странасгероическимпрошлым.Современныегерои—ктоони? 

Россияначинаетсясменя? 

ЗначениеКонституциидлягражданстраны.Знаниеправивыполнениеобязанностей.От

ветственность —этоосознанноеповедение. 

Новыйгод—праздникдлявсехроссиян.Укаждогонародаестьинтересныеновогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой 

новогоднихпраздниковвнашейстране. 

ПерваяпечатнаякнигавРоссии–

«Азбука»ИванаФёдорова.Способыпередачиинформациидопоявленияписьменности

.Разницамеждуазбукойибукварем.«Азбука»,напечатаннаяИваномФедоровым:«Ради

скорогомладенческогонаучения».Любовькчтению,бережноеотношениеккнигеначал

ись450летназад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, 
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втомчисленалоговой.Длячегособираютналоги?Чтоониобеспечиваютдляграждан?В

ыплатаналогов–обязанностькаждогогражданинаРоссийскойФедерации. 

Голод,морозы,бомбардировки—тяготыблокадногоЛенинграда.Блокадный паек. О 

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-

геройЛенинградбылполностьюосвобожденотфашистской блокады. 

Ктотакойсоюзник?Какиеобязанностионнасебяпринимает,какимиобладаетправами?

Чтодаетзаключениесоюзногодоговорадлягосударств?Союзники России – 

государства, которые разделяют и поддерживают наши общиетрадиционные 

ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзныхгосударстви 

поддерживаютих. 

Достижениянаукивповседневнойжизни.Научныеитехническиедостижениявнашейс

тране.190-летиевеликогорусскогоучёного-химика,специалиставо многихобластях 

наукииискусстваД.И.Менделеева. 

Деньпервооткрывателя.Россияявляетсянетолькосамойбольшойстранойвмире,котор

уюзаеепродолжительнуюисториюшагзашагомисследовали,изучали, открывали 

русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей 

странысегодняможетоткрытьдля себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного:кто её 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня 

рождениявеликогорусскогофлотоводца, командующегоЧерноморскимфлотом 

(1790—1798);командующегорусско-турецкойэскадройвСредиземномморе(1798—

1800),адмирала(1799)Ф.Ф.Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место вжизни? 

Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом?Примеры 

настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семьюи самому 

быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что 

нужно,чтобынайтисвоепризваниеистатьнастоящимпрофессионалом.Поддержкапро

фессиональногосамоопределенияшкольниковвРоссии.Этивопросыволнуютподрост

ков.Проблемы,скоторымионисталкиваются,испособыих решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная 

площадкафестиваля. Историческиефакты появлениявсемирного 

фестивалямолодежи истудентов.Фестивали,которыепроходили внашей стране. 

Российскаяавиация.Легендарнаяисторияразвитияроссийскойгражданскойавиации.Г

ероизмконструкторов,инженеровилетчиков-

испытателейпервыхроссийскихсамолетов.Мировыерекордыроссийскихлетчиков.Со

временноеавиастроение.Профессии,связанные савиацией. 

Красивейшийполуостровсбогатойисторией.ИсторияКрымскогополуострова.Значен

иеКрыма.ДостопримечательностиКрыма. 

Россия–

здороваядержава.Этозначит,чтожителистраныдолжныстремитьсяподдерживатьздо

ровыйобразжизни.Физическоеипсихическоездоровьенаселенияиграютважнуюроль

вукрепленииэкономическогопотенциалаи социальной стабильности страны, 

повышают качество жизни каждого человека.Цирк как фантазийное и сказочное 

искусство. Цирк в России, История цирка,цирковые династии

 России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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дрессировщики,акробаты,клоуны,фокусники.Цирковыепрофессии. 

Главныесобытиявисториипокорениякосмоса.Отечественныекосмонавты-

рекордсмены.Подготовка кполету—многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы,

 авторзнаменитых«Мертвыхдуш»,«Ревизора»,«Вечеровнахутореб

лизДиканьки».Сюжеты,герои,ситуацииизпроизведенийНиколаяГоголяактуальныпо

сейдень.Экологичноепотребление—способпозаботитьсяосохранностипланеты. 

Экологическиепроблемыкакследствиябезответственногоповедениячеловека.Соблюд

атьэко-правила —не так сложно. 

ИсторияПраздникатруда.Труд–этоправоилиобязанностьчеловека? 

Работамечты.Жизненноважныенавыки. 

ИсторияпоявленияпраздникаДеньПобеды.ПоисковоедвижениеРоссии. 

МогилаНеизвестногоСолдата.СемейныетрадициипразднованияДняПобеды. 

19мая1922года—

деньрожденияпионерскойорганизации.Цельеесозданияидеятельность.Причины,поко

торымдетиобъединяются. 

НеизвестныйПушкин.ТворчествоПушкинаобъединяетпоколения.ВкладА.С.Пушкин

авформированиесовременноголитературного русскогоязыка. 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженияшкольникамисле

дующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 

Личностныерезультатыдолжныотражать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своемународу, чувства ответственностипередРодиной, гордостиза свойкрай, 

своюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии,уважениегосу

дарственных символов (герб,флаг,гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российскогообщества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающегозакониправопорядок,обладающегочувствомсобственногодостоинства

,осознаннопринимающеготрадиционныенациональныеиобщечеловеческиегумани

стическиеидемократическиеценности; 

 готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 

 сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровню
развитиянаукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,атакжеразл

ичныхформобщественногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурноммире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

испособностьксамостоятельной,творческойи ответственнойдеятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
испособность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения,способнос
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тьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминаци

и по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакамидругимнегативным социальным явлениям; 

 навыкисотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,взрослым
и в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской,проектнойи другихвидахдеятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческихценностей; 

 готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напрот
яжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованиюкакусловиюуспешнойпрофессиональной 

иобщественнойдеятельности; 

 эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническо
го творчества,спорта,общественныхотношений; 

 приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни,потребностивфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредныхпривычек:курения,употреблен

ияалкоголя, наркотиков; 

 бережное,ответственноеикомпетентноеотношениекфизическомуипсихолог
ическомуздоровью,каксобственному,такидругихлюдей,умениеоказыватьпервуюп

омощь; 

 осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственн
ыхжизненныхпланов;отношениекпрофессиональнойдеятельностикаквозможности

участияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпро

блем; 

 сформированностьэкологическогомышления,пониманиявлияниясоциально
-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды;приобретение

опытаэколого-направленнойдеятельности; 

 ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияце
нностейсемейной жизни. 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограмм

ыдолжныотражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планыдеятельности;самостоятельноосуществлять,контролироватьикорректироват

ьдеятельность;использоватьвсевозможныересурсыдлядостиженияпоставленныхце

лейиреализацииплановдеятельности;выбиратьуспешныестратегиивразличных 

ситуациях; 

 умениепродуктивнообщатьсяивзаимодействоватьвпроцессесовместнойдея
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективноразрешатьконфликты; 

 владениенавыкамипознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешенияпроблем;способ

ностьиготовностьк самостоятельному поиску методов решения практических 
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задач, применениюразличных методовпознания; 

 готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-

познавательнойдеятельности,владениенавыкамиполучениянеобходимойинформац

ииизсловарейразныхтипов,умениеориентироватьсявразличныхисточниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию,получаемуюизразличныхисточников; 

 умениеиспользоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнол
огий(далее-

ИКТ)врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюден

иемтребованийэргономики,техникибезопасности,гигиены, 

ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформационнойбезопасности

; 

 умениеопределятьназначениеифункцииразличныхсоциальныхинститутов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющиестратегиюповедения,сучетомгражданских 

инравственныхценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагатьсвоюточкузрения,использоватьадекватныеязыковые средства; 

 владениенавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхде
йствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своегознанияинезнания,новыхпознавательныхзадачи средствихдостижения. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованияпредста

вленысучетомспецификисодержанияпредметныхобластей,затрагиваемых 

входеучастия впрограмме «Разговоры оважном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах 

русскоголитературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

владениенавыкамисамоанализаисамооценкинаосновенаблюденийзасобственнойреч

ью;владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

искрытой,основнойивторостепеннойинформации;владениеумениемпредставлятьтек

сты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различныхжанров;знаниесодержанияпроизведенийрусскойимировойклассическойл

итературы,ихисторико-культурногоинравственно-

ценностноговлияниянаформированиенациональнойимировой;сформированностьпр

едставленийобизобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

сформированностьуменийучитыватьисторический,историко-

культурныйконтекстиконтексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественно

гопроизведения;способностьвыявлятьвхудожественныхтекстахобразы,темыипробл

емыивыражатьсвоеотношение 

книмвразвернутыхаргументированныхустныхиписьменных высказываниях. 

Иностранныеязыки:владениезнаниямиосоциокультурнойспецификестраны/стран 

изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное 

вкультурероднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;сформированностьумения 

использовать иностранный язык как средство для получения 

информацииизиноязычныхисточниковвобразовательныхисамообразовательныхцел

ях. 
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История: сформированность представлений о современной 

историческойнауке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задачпрогрессивного развития России в глобальном мире; владение 

комплексом 

знанийобисторииРоссииичеловечествавцелом,представлениямиобобщемиособенно

мвмировомисторическомпроцессе;сформированностьуменийприменятьисторическ

иезнаниявпрофессиональнойиобщественной 

деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести 

диалог,обосновыватьсвоюточку зрениявдискуссиипоисторическойтематике. 

Обществознание:сформированностьзнанийобобществекакцелостнойразвивающейс

ясистемевединствеивзаимодействииегоосновныхсфериинститутов; владение 

 умениями  выявлять   причинно-

следственные,функциональные,иерархическиеидругиесвязисоциальныхобъектовип

роцессов;сформированность представлений об основных тенденциях и

 возможныхперспективах  развития мирового сообщества 

 в глобальном

 мире;сформированностьпредставленийометодахпознаниясоциаль

ныхявленийипроцессов;владениеумениямиприменятьполученныезнаниявповседне

внойжизни,прогнозироватьпоследствияпринимаемыхрешений;сформированностьн

авыковоцениваниясоциальнойинформации,уменийпоискаинформациивисточниках

различноготипадляреконструкциинедостающихзвеньевсцельюобъясненияиоценкир

азнообразныхявленийипроцессовобщественногоразвития.География:владениепред

ставлениямиосовременнойгеографическойнауке, 

ееучастииврешенииважнейшихпроблемчеловечества;владениегеографическиммыш

лениемдляопределениягеографическихаспектовприродных,социально-

экономическихиэкологическихпроцессовипроблем;сформированностьсистемыком

плексныхсоциальноориентированныхгеографическихзнанийозакономерностяхразв

итияприроды,размещениянаселенияихозяйства,одинамикеитерриториальныхособе

нностяхпроцессов,протекающихвгеографическомпространстве;владениеумениями

проведениянаблюденийзаотдельнымигеографическимиобъектами,процессамииявле

ниями,ихизменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

владениеумениямииспользоватькартыразногосодержаниядлявыявлениязакономерн

остейитенденций,полученияновогогеографическогознанияоприродныхсоциально-

экономическихиэкологическихпроцессахиявлениях;владениеумениямигеографичес

когоанализаиинтерпретацииразнообразнойинформации;владениеумениямиприменя

тьгеографическиезнаниядляобъясненияиоценкиразнообразныхявленийипроцессов,

самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению 

ееусловий;сформированность представленийизнанийоб 

основныхпроблемахвзаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономическихаспектах экологическихпроблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере 

вжизниобществакакпространстве,вкоторомосуществляетсяэкономическаядеятельн

остьиндивидов,семей,отдельныхпредприятийигосударства;пониманиезначенияэтич

ескихнорминравственныхценностейвэкономическойдеятельностиотдельныхлюдей
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иобщества;сформированностьуважительногоотношениякчужойсобственности;влад

ениенавыкамипоискаактуальнойэкономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; 

умениеразличатьфакты,аргументыиоценочныесуждения;анализировать,преобразов

ыватьииспользоватьэкономическуюинформациюдлярешенияпрактических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; понимание места 

иролиРоссиивсовременноймировойэкономике;умениеориентироватьсявтекущих 

экономическихсобытияхвРоссиии вмире. 

Право:сформированностьпредставленийопонятиигосударства,егофункциях, 

механизме и формах;владение знаниями о понятии права, источникахи нормах 

права, законности, правоотношениях; сформированность представленийо 

Конституции Российской Федерации как основном законе государства, 

владениезнаниямиобосновахправовогостатусаличностивРоссийскойФедерации;сфо

рмированностьуменийприменятьправовыезнаниядляоцениванияконкретныхправов

ыхнормсточкизренияихсоответствиязаконодательствуРоссийскойФедерации;сфор

мированностьнавыковсамостоятельногопоискаправовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненныхситуациях. 

Информатика:сформированностьпредставленийоролиинформацииисвязанныхсней

процессоввокружающеммире;сформированностьбазовыхнавыковиуменийпособлю

дениютребованийтехникибезопасности,гигиеныи 

ресурсосбереженияприработесосредствамиинформатизации;пониманияосновправо

выхаспектовиспользованиякомпьютерныхпрограммиработывИнтернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями оживой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользованиебиологическойтерминологиейисимволикой;владениеосновнымиметода

минаучногопознания;сформированностьсобственнойпозициипоотношениюкбиолог

ической информации, получаемой из разныхисточников, 

кглобальнымэкологическимпроблемам и путямихрешения. 

Естествознание:сформированностьпредставленийоцелостнойсовременной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой 

целостнойсистеме,овзаимосвязичеловека,природыиобщества;опространственно-

временныхмасштабахВселенной;владениезнаниямионаиболееважныхоткрытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюциюпредставлений о 

природе, на развитие техники и технологий; 

сформированностьуменияприменятьестественнонаучныезнаниядляобъясненияокру

жающихявлений,сохраненияздоровья,обеспечениябезопасностижизнедеятельности

,бережного отношения к природе, рационального природопользования, а 

такжевыполнения роли грамотного потребителя; сформированность представлений 

онаучном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира 

имикромира;сформированностьуменийпониматьзначимостьестественнонаучногозн

ания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности,различатьфактыиоценки,сравниватьоценочныевыводы,видетьихсвязь

скритериямиоценоки связькритериевс определеннойсистемойценностей. 

Астрономия:сформированностьпредставленийостроенииСолнечнойсистемы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 



800  

масштабахВселенной;сформированностьпредставленийозначенииастрономиивпрак

тическойдеятельностичеловекаидальнейшемнаучно-

техническомразвитии;осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космическогопространстваиразвитиимеждународного 

сотрудничествавэтойобласти. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре 

какусловиидостиженияустойчивого(сбалансированного)развитияобществаиприрод

ы, об экологических связях в системе "человек- общество- 

природа";сформированностьэкологическогомышленияиспособностиучитыватьиоце

нивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

владениеумениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных 

свыполнениемтипичныхсоциальныхролей;владениезнаниямиэкологическихимпера

тивов,гражданскихправиобязанностейвобластиэнерго-

иресурсосбережениявинтересахсохраненияокружающейсреды,здоровьяибезопасно

сти жизни; сформированность личностного отношения к 

экологическимценностям,моральнойответственностизаэкологическиепоследствияс

воихдействий в окружающей среде; сформированность способности к 

выполнениюпроектов экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных 

сэкологическойбезопасностьюокружающейсреды,здоровьемлюдейиповышениемих

экологическойкультуры. 

Основыбезопасностижизнедеятельности:сформированностьпредставленийокульт

уребезопасностижизнедеятельности,втомчислеокультуреэкологическойбезопаснос

тикакожизненноважнойсоциально-нравственнойпозиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности,общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательноевлияниечеловеческогофактора;знаниеосновгосударственнойсистемы

,российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних 

ивнутренних угроз; сформированность представлений о необходимости 

отрицанияэкстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

такжеасоциального поведения;сформированность представлений о здоровом 

образежизникакосредствеобеспечениядуховного,физическогоисоциальногоблагопо

лучияличности;знаниераспространенныхопасныхичрезвычайныхситуацийприродн

ого,техногенногоисоциальногохарактера. 
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Тематическоепланирование10–11классы(1час внеделю) 

 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольнико

в 

Деньзнаний Знакомство с

 проектамиРосс

ийскогообщества«Знание». 

Возможности,   которыепредоставляют проекты общества 

«Знание» для

 обучающихсяразлич

ныхвозрастов. 

Участиевовступительнойбеседе.Просмотрроликаонеобходим

остизнанийдляжизненногоуспеха. 

Участиевмотивационнойбеседеочертаххарактера,которыепри

сущи людям с активной жизненной позицией, о мечтах и о 

том,какможноихдостигнуть. 

Там,гдеРоссия Родина—

нетолькоместорождения.История,

культура,научные достижения: 

чем мы можемгордиться? 

УчастиевовступительнойбеседеоРоссии.ПросмотрроликаоРос

сии. 

Интерактивнаявикторина. 

Чемполезныфенологическиенаблюдения.Ихрольвжизничелов

ека. 

Зоя. 

К 100-летию со 

днярождения 

ЗоиКосмодемьянско

й 

Зоя Космодемьянская – её 

подвигбессмертен, её имя стало 

символоммужестваистойкости,аж

изньслужитпримеромбеззаветной

преданностиОтечеству,истинойлю

бвиксвоей Родине. 

Участиевовступительнойбеседе.Просмотрвидеороликаожизн

ииподвигеЗои. 

Участиевбеседеотом,каквоспитываютсячертыличностигероя. 

ПодвигЗоибыл подвигом радижизни будущих 

поколений.Взащитувсего,чтолюбилаэтамолодаядевушка.Просм

отринтерактивнойкарты, беседаосохранении 

памятниковгероям. 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольнико

в 

Избирательна

ясистема 

России(30лет

ЦИК) 

Правоизбиратьибытьизбранны

мгарантировано

 Конституцие

йРоссийскойФедерациикаждомугр

ажданинунашейстраны. 

Жизнь,свобода,праваиблагопол

учиегражданявляетсяоднойизглав

ныхценностей,апроявлениегражда

нскойпозиции,желаниеучаствоват

ьвразвитиисвоегогорода,региона,с

траны– 

достойноуважения. 

Участиевовступительнойбеседе.Просмотрвидеороликаобисто

рииЦентральнойизбирательнойкомиссии. 

Обсуждениеситуаций,возникающихвсвязисголосованиемивы

борами. 

Выполнениеинтерактивногозадания«Избирательнаясистемав

России». 

День 

учителя(сов

етники 

повоспитани

ю) 

Ценностьпрофессииучителя.Со

ветникповоспитанию–

проводниквмирвозможностей,кот

орыесоздалогосударстводлякаждо

го ребенка в стране, наставники 

«старший товарищ», 

помогающийкак объединить 

школьный коллективв дружную 

команду, так и 

выстроитьличнуютраекториюразв

ития 

каждомуребенку. 

Просмотрвидеоролика. 

Участие в командной работе: каким должен быть 

современныйУчитель?(созданиекластера). 

Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: «Если 

бы ябыл учителем, какими качествами обладал…, как 

относился бы 

кученикам…,какготовилсякзанятиям…,какиевспомогательныес

редства использовал для проведения уроков?»; «Чем может 

помочьсоветникповоспитанию?» 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольнико

в 

О 

взаимоотношенияхв 

коллективе(Всемир

ный 

деньпсихическогозд

оровья,профилакти

кабуллинга) 

Вусловияхинформационныхпер

егрузок,разнообразиябыстрорешае

мыхзадач,экономическойнестабил

ьности,стрессысталинеотъемлемо

йсоставляющейжизничеловека.Он

иприводяткдепрессивномусостоян

ию,которое,всвоюочередь,можетп

ривестикпроблемамфизическогозд

оровья,конфликтам с  близкими,неуверенности,  озлобленности.Знанияотом,какналадитьотношения в коллективе, сохранитьсвоепсихическоездоровье,каксмотреть намирпозитивно,какнестать жертвой 

«травли», и самому 

неопуститьсядо«травли»других, 

необходимывсем. 

Мотивационнаябеседаовзаимосвязифизическогоипсихическо

гоздоровья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отношении здоровья 

издорового образажизни. 

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, 

обсуждение их.Беседа о буллинге,его причинах и вреде, 

который он причиняетчеловеку. 

Мастер-

класс«Магияигры»,входекоторогошкольникиучаствуютвигровы

хупражнениях,помогающихснятьстрессипсихологическоенапря

жение,выплеснутьнегативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе 

которогошкольникисоставляютсписоклайфхаковклассаотом,как

подросткусправлятьсясо 

стрессами,излишнимдавлениемвзрослых. 

Итоговаярефлексивнаябеседа,входекоторойшкольникиобсуж

даютхарактеристикиидеальногоколлектива,вкоторомимбылобы 

комфортнонаходиться.. 
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По ту сторону 

экрана.115леткино 

вРоссии 

Развитиеотечественногокиноот

ражаетнетолькоосновныевехиразв

итиястраны,ноимоделируетобразе

ебудущего.Кино,нарядуслитерату

ройитеатром,позволяетчеловеку   

увидеть   себя,   как   в 

«зеркале»,соотнестисвоипоступки

споступками героев, 

анализировать 

ирефлексировать,приобретатьнов

ыезнания,знакомитьсясмиромпро

фессий, с

 творчеством 

талантливыхлюдей,систориейикул

ьтуройстраны. 

Мотивационнаябеседаолюбимыхмультфильмахикинофильма

х,жанрахкино. 

Просмотрвидеороликаобисториироссийскогоигровогокино. 

Обсуждениеролика. 

Беседаобудущемкинематографавцифровуюэпоху. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники

 называютмультфильмилифильмпоегоотрывк

у. 

Игра«Ты-

актер»,гдедетипробуютсебявролиактеровнемогокино. 

Итоговаябеседаовозможностисозданиясобственногофильмаок

лассе,сделанногорукамишкольников. 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольнико

в 

Деньспецназа Подразделенияспециальногоназ

начения(спецназ)вРоссииимеютос

обую значимость, 

 ониолицетворяютслу

жениеОтечеству,мужество и силу 

духа, 

беспримерноесамопожертвование,

готовностьмгновенноприйтинапо

мощьРодине.Военнослужащиеспе

цназаобладают 

 особыми 

профессиональными, 

физическими 

Участиевовступительнойбеседе,просмотрвидеороликаовидах

подразделенийспециальногоназначениявРоссии. 

Участиевобсуждении:«Качестваличностибойцаспецназа». 

Выполнение интерактивного задания «Что важнее

 дляспецназовца –умилисила?» 
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иморальнымкачествами,являются

достойным   примером   

настоящего 

мужчины. 

Деньнародног

оединства 

Смутное время в истории 

нашейстраны.Самозванцы—

однаизпричинпродолжавшейсяСм

уты.ОполчениевоглавескняземДм

итриемПожарскимиземскимстарос

той КузьмойМининым. 

Примерыединениянароданетол

ьковвойне 

УчастиевовступительнойбеседеопоявлениипраздникаДеньнар

одногоединства. 

ЗнакомствосисторическойсправкойособытияхСмутноговреме

ни. 

Работа 

вгруппах:еслибывыжиливСмутноевремя,вчемвыбыувиделиприч

иныпоявлениянародныхополчений?Обменмнениями.Дискуссия

отом,что4ноября1612годавоинынародногоополченияпродемонс

трировалиобразецгероизмаисплоченностивсегонародавнезависи

мостиотпроисхождения,вероисповеданияиположения 

вобществе.Дискуссияо том,когдаеще людичувствуют, 

чтоимнадообъединяться? 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольнико

в 
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Россия:взглядвбуду

щее. 

Технологическийсув

еренитет /цифровая 

экономика/новыепр

офессии 

Технологическийсуверенитетре

шаетзадачиобеспечениябезопасно

сти,полученияэнергии,продовольс

твеннойнезависимости,транспорт

нойсвязности.Логикаразвитияэкон

омикипредполагаетзащиту и  формированиевысокотехнологичныхотраслейсвысокойдолейинтеллектуальныхвложений.Развитиецифровойэкономики    предполагаетвыстраивание    

 системыэкономическ

их,социальныхикультурных 

отношений, 

основанныхнаиспользованиицифр

овыхинформационно-

коммуникационныхтехнологий.П

оявлениеновыхпрофессий связано 

с цифровизациейэкономики,  движением ктехнологическомусуверенитету. 

Беседаосущностипонятий«суверенитет»,«технологическийсу

веренитет»,«цифровая экономика». 

Просмотрвидеороликаоцифровыхтехнологиях,вошедшихвсо

временную жизньмногих россиян, в экономику, образование 

икультуру страны. Дискуссия, в ходе которой школьники 

высказываютсвои мнения о возможностях и рисках, которые 

появляются в связи 

спроникновениемискусственногоинтеллектавомногиесферынет

олькоэкономики,но икультуры,образования,спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе которой 

школьникизнакомятся с новыми понятиями в области 

цифровых технологий и спрофессиямибудущего. 

Интерактивноепутешествиепогородупрофессийбудущего,вхо

де которого школьники знакомятся с двенадцатью 

направлениямипрофессиональнойдеятельности,которыеохваты

вают50перспективныхпрофессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит 

школьниковзавершить некоторые из предложений, например: 

«Самое большоеоткрытие, которое я сделал на этом занятии – 

это …»; «Все 

говорят,чтобезцифрысегодняшняяжизньпростоневозможна,ясэт

имутверждением…»;«Еслиуменяспросят,готовлияучитсявсюсв

ою 

жизнь,тояотвечу …» 

О 

взаимоотношенияхв

семье 

(Деньматери) 

Мама — важный человек в 

жизникаждого.Материнскаялюбов

ь—простаяибезоговорочная. 

Легколибытьмамой? 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время 

которойкаждыйшкольникпродолжаетпредложение«Первое,чтоп

риходитвголову,когдаяслышуслово«мама»…» 

Участие в групповом обсуждении случаев недопонимания 

мам идетей. 

Поискпричинэтоговпроцессегрупповойработы. 
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Участиевбеседеотом,чтоделаетнаших мамсчастливыми 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольнико

в 

ЧтотакоеРодина

?(региональный

и 

местныйкомпонент) 

Чтодлякаждогочеловекаозначае

тслово«Родина»?Этородители, 

семья, дом, друзья, 

роднойгород,регион,всянашастран

аинарод.ЧувстволюбвиксвоейРод

инечеловек несет в себе всю 

жизнь, этоего опора и поддержка. 

Родина – 

этонепростотерритория,это,прежд

е 

всегото,чтомылюбимиготовызащи

щать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал 

гордостьпривидегосударственныхсимволовнашейстраны.Каков

арегиональнаясимволика?Чтоозначаютэлементыгерба,флага? 

Знакомствострадицияминародов,живущихнатерриторииРосс

ии. 

Участиевдискуссииотом,чтообъединяетлюдейразныхнацион

альностейводнойстране,чтоимвэтомпомогает? 

Мывместе ИсториясозданияКрасногоКрес

та.Особенностиволонтерскойдеяте

льности.ВолонтёрствовРоссии 

ЗнакомствошкольниковсинформациейосозданиивМеждунаро

дногоКомитетаКрасногоКреста. 

Участиевобсуждениивопроса:действительнолисозданиеимен

ноэтойорганизацииможносчитатьначаломволонтерскогодвижен

ия? 

Работавгруппахпосоставлениюспискаособенностейволонтерс

койдеятельности. 

Обменисториямиизжизниоволонтёрскойдеятельности 
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Главныйзако

нстраны 

ЗначениеКонституциидлягражд

анстраны.Знаниеправивыполнение обязанностей.Ответственность—этоосознанноеповедение 

Участиевовступительнойбеседеозначениислова«конституция

»иожизни без конституции. 

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было нарушение 

правилиневыполнениеобязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время 

которойкаждыйшкольникпродолжаетпредложение«Нужнознать

Конституцию,потомучто…» 

Участиевдискуссииобосознанномповедениииличнойответств

енности 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольнико

в 

Герои 

нашеговр

емени 

Россия—

странасгероическимпрошлым. 

Современные герои — 

ктоони?Россия начинаетсясменя? 

Участиевовступительнойбеседеонепростойсудьбенашейстра

ны, о войнах, которые выпали на долю народа и о героизме 

тех,ктовставалнаеезащиту. 

Участиевдискуссииотом,естьлиместогероизмусегодня? 

Обсуждениемненийшкольников. 

Участиевигре«Качествасовременногогероя» 

Новогодниесемейн

ыетрадиции 

разныхнародовРосс

ии 

Новыйгод—

праздниквсейсемьи.Новогодниесе

мейныетрадиции.Новогодниеприм

еты. 

РазличныетрадициивстречиНов

огогодауразныхнародовРоссии. 

Игра«Вопросизшляпы»(ВселивызнаетеоНовомгоде?) 

Участие в дискуссии «Поделись новогодней традицией, 

котораяобъединяетнароды нашейстраны». 

Участиевбеседеотом,чточащевсегомымечтаемоматериальны

хподарках,ноестьличто-

то,чтомыхотелибыизменитьвсебевНовомгоду? 

Участиевразговореоновогоднихприметах,подарках. 

ОтАдоЯ. 

450лет"Азбуке"Ива

наФёдорова 

Способыпередачиинформациид

опоявленияписьменности.Разница

междуазбукойибукварем.«Азбука

»,напечатаннаяИваномФедоровым

: 

«Радискорогомладенческогонауче

Беседаоразныхспособахпередачиинформаци

и.Блиц-опрос«ИнтересныефактыобАзбуке». 

Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: в

 чемособенности». 

Интерактивныезадания,связанныессодержанием«Азбуки». 
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ния». 

Налоговая

грамотност

ь 

Современныйчеловекдолженоб

ладать

 функционально

йграмотностью,втомчисленалогов

ой.Длячегособираютналоги?Чтоон

иобеспечиваютдляграждан?Выпла

таналогов– 

обязанностькаждогогражданинаРо

ссийскойФедерации. 

Беседаотом,чтотакоеналоговаясистема. 

Блиц-

опрос«Длячегогосударствунеобходимбюджет?».Бесе

да«Праваиобязанностиналогоплательщика». 

Интерактивноезадание«Создайираспределибюджет». 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольнико

в 

Непокоренные. 

80летсодняполногоо

свобождения 

Ленинградаот 

фашистскойблокад

ы 

Голод, морозы, бомбардировки 

—

тяготыблокадногоЛенинграда.Бло

кадный паек.

 Способывыживан

ияленинградцев. 

Опровалеплановнемецкихвойск

.Огероизмесоветскихвоинов, 

освободившихгороднаНеве. 

Участие вблиц-опросе «Что вы знаете облокаде 

Ленинграда;каким образом город попал в кольцо; зачем Гитлер 

хотел захватитьгород; почему Ладожское озеро называют 

дорогой жизни; чем сталополное освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады для 

всейстраны,дляходаВеликойОтечественнойвойны?» 

Беседаотом,чтопомогалолюдямвыстоятьвосажденномгороде. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему планам 

Гитлеранесужденобылосбыться? 
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СоюзникиРоссии Ктотакойсоюзник?Какиеобязан

ностионнасебяпринимает,какими 

обладает правами? Что 

даетзаключениесоюзногодоговора

длягосударств?СоюзникиРоссии–

государства,которыеразделяютипо

ддерживаютнашиобщиетрадицион

ныеценности,уважаюткультуру,ст

ремятсякукреплениюсоюзныхгосу

дарствиподдерживают 

их. 

Беседаогосударствах-союзникахРоссийскойФедерации. 

Блиц-опрос: «Какие традиционные ценности

 разделяютсоюзники?». 

Дискуссия:праваиобязанностисоюзныхгосударств. 

Вчемзаключаетсясоюзническаяподдержка?ЧтоРоссияделаетд

лясоюзников? 

190летсоднярожден

ия 

Д. 

Менделеева.Де

ньроссийскойн

ауки 

Цивилизация без

 научныхдости

жений.Научныеитехническиедост

ижениявнашейстране.Вкладросси

йскихученыхвмировуюнауку. 

Д.И.Менделеевирольегодостиж

енийдлянауки. 

Достижениянаукивповседневно

йжизни.Плюсыиминусынаучно-

техническогопрогресса 

Участиевовступительнойбеседеотом,какойбылабыжизньчелов

екабез научныхдостижений. 

Участие в беседе об основных научных и

 техническихдостиженияхв нашейстране. 

Участиевинтерактивномзадании«Д.И.Менделеев:нетолькохи

мия». 

Участиевблиц–

опросе«Примерыиспользованиядостиженийнаукивповседневно

йжизни». 

Работавгруппахсдальнейшимобобщением:«Плюсыиминусын

аучно-технического прогресса» 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольнико

в 

Деньперво

открывателя 

Россия является не только 

самойбольшой страной в мире, 

которую заее продолжительную 

историю шаг 

зашагомисследовали,изучали,откр

ывалирусскиеземлепроходцы.Уди

вительные уголки нашей 

странысегодняможетоткрытьдлясе

бялюбойшкольник. 

Мотивационнаябеседаопервооткрывателях,открытияхиудиви

тельныхместахРоссии.Мозговойштурм,входекоторогошкольник

и за 1 минуту должны назвать 15 российских городов; 

завторуюминуту-15российскихрек;затретью–

15названийдеревьев,кустарниковицветов,которыерастутвихреги

оне. 

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского 

географическогообщества орусскихземлепроходцах. 

Игра«Свояигра»,вкоторойразыгрываютсявопросыобуникаль

ныхместахРоссии иихпервооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе которой 

онипродолжают предложения, начало которых произносит 

педагог: «Яникогда не знал, что …»; «Если бы я делал пост в 

социальных 

сетяхпоитогамнашегосегодняшнегоразговора,тояназвалбыего…

»; 

«Каждыйможетстатьпервооткрывателем,потомучто…». 

ДеньзащитникаОте

чества. 

280летсоднярожден

ия 

ФедораУшакова 

ДеньзащитникаОтечества:исто

рическиетрадиции.Профессиявоен

ного:кто еёвыбираетсегодня. 

Смекалкаввоенномделе.280-

летиесоднярождениявеликогорусс

кого флотоводца, 

командующегоЧерноморским 

флотом (1790—

1798);командующегорусско-

турецкойэскадройвСредиземномм

оре(1798—

Участиевинтеллектуальнойразминке«ЧтовызнаетеоДнезащит

никаОтечества». 

Участиевдискуссииопричинахвыборапрофессии военного. 

Участиевработевпарах:знакомствоспримерамивоенныхдейств

ий,вкоторыхвыручаласмекалка. 

Историяисовременность:урокиадмирала Ушакова. 

Участиевбеседеотом,какжителиРоссиивыражаютсвоюблагода

рность защитникамОтечества 
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1800),адмирала(1799)Ф.Ф. 

Ушакова. 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольнико

в 

Как найти свое 

местовобществ

е 

Что нужно для того, чтобы 

найтидрузейисамомубытьхороши

мдругом?Примерынастоящейдруж

бы. Что нужно для того, 

чтобысоздатьхорошуюсемьюисам

омубытьхорошимсемьянином.Под

держкасемьивРоссии.Чтонужно,чт

обынайтисвоепризваниеистатьнас

тоящимпрофессионалом.Поддерж

ка

 профессионально

госамоопределенияшкольниковвР

оссии. 

Проблематизирующаябеседаотрехслагаемыхуспешнойсамор

еализации человекавобществе:дружбе,семьеипрофессии. 

Выступлениефедеральногоспикера(опримерахиспособахсамо

реализации человека в различных сферах общественной 

жизни).Рефлексивнаябеседа«Моебудущее»,входекоторойшколь

никиобсуждаютвопросыотом,какнайтихорошихдрузей,какнайти

спутника/спутницу жизни, чем руководствоваться в

 выборе 

профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с собой во взрослую 

жизнь?», 

входекоторойшкольникивкаждойгруппеизнаборакарточеквыбир

ают 5 и аргументируют всему классу свой выбор. В набор 

могутвходить,например,карточки«умениеготовить»,«умениедру

жить», 

«умениеучиться»,«знатьязыки»,«умение шутить»ит.д. 

Всемирны

йфестива

льмолоде

жи 

Всемирныйфестивальмолодежи

–2024.Сириус–

федеральнаяплощадкафестиваля.И

сторическиефактыпоявлениявсем

ирногофестивалямолодежиистуде

нтов. 

Фестивали,которыепроходиливна

шейстране. 

Групповаяработапосозданиюкластера«Всемирныйфестиваль

молодежи». 

ИсторическаясправкаобисториивозникновенияВсемирногофе

стиваля молодежи. 

Беседа«Эмблемыисимволыфестивалей». 

Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи – 2024

 вподробностях». 



23 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольнико

в 

«Первымделомсамо

леты». 

Огражданскойавиа

ции 

Легендарнаяисторияразвитияро

ссийскойгражданскойавиации.Гер

оизм конструкторов, инженеров 

илетчиков-испытателей

 первы

хроссийскихсамолетов.Мировыер

екордыроссийскихлетчиков. 

Современное

 авиастроение

. 

Профессии,связанныесавиацией. 

Проблематизирующаябеседа«Почемучеловеквсегдахотелпод

нятьсявнебо?»,входекоторойобсуждаютсясобытия,связанныесп

ервымипопыткамичеловека«обрестикрылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, от первого 

полета в1913 году на первом в мире четырехмоторном самолете 

«Русскийвитязь» до современных авиалайнеров "Суперджет", 

МС-21, Ил-114-300,Ту-214,Ил-96,"Байкал". 

Интерактивнаяигра«33ступенькивнебо»,входекоторойшколь

никизнакомятсяслегендарнымироссийскимипилотами,испытате

лями,конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе которого 

школьникивыполняютнекоторыеупражненияизадания(наприме

р,«Компас», 

«Часы»идр.)которыепредлагаютсовременнымпилотамприпрофо

тборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, или уже 

нет?», 

входекоторойподросткирассуждаютобограничениях,которыена

кладываетпрофессияпилота,отом,какможетреализоватьсямечта 

онебе,дажееслинельзястатьлетчиком. 

Крым.Путьдомой Красивейшийполуостровсбогат

ойисторией.ИсторияКрымскогопо

луострова.ЗначениеКрыма.Достоп

римечательностиКрыма 

УчастиевбеседеогеографическомположенииКрымасиспользо

ваниемкарты. 

СамостоятельнаяработапоизучениюинформациипоисторииК

рыма.Работавгруппахсобобщением:чтосдревнихвременпривлек

алоразныенародывКрымскомполуострове? 

Обменмнениями:чтобывырекомендовалипосетитьвКрыму 
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Россия-

здороваяде

ржава 

Здоровыйобразжизни–

приоритетноенаправлениевбольш

инствегосударствмира.Основныес

оставляющиездоровья.Современн

ыепроекты,связанныесо 

здоровьем. 

Дискуссия«Основныеправилаздоровогообразажизни».Группо

ваяработа:составлениепамяткиоЗОЖ. 

Дискуссия«Следуешьмоде –

вредишьздоровью»(отату,пирсинге,энергетикахит.д.). 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольнико

в 

Цирк! Цирк! 

Цирк!(КМеждунар

одномуднюцирка) 

Цирккакфантазийноеисказочно

еискусство. Цирк в России, 

Историяцирка,цирковыединастии

России.Знаменитые на весь мир 

российскиесилачи,дрессировщики

,акробаты,клоуны,фокусники.Цир

ковыепрофессии. 

ПросмотрвидеороликаобисториициркавРоссии,начинаясперв

огостационарногоцирка,построенноговПетербургев1877году. 

Беседа о современном цирке, причинах его популярности у 

детейивзрослых,овидахцирковогоискусства(клоунаде,акробатик

е,эквилибристике,гимнастике,жонглировании,эксцентрике,илл

юзионизме,пантомиме,дрессировкеживотных). 

Мастер-

класс«Фокусздесьисейчас»,входекоторогошкольникиразучиваю

тнесколькопростыхфокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школьники 

знакомятсявеликимироссийскимиклоунами(ЮрийНикулин,Оле

гПопов,ЮрийКуклачев,ВячеславПолунин). 

Рефлексивнаябеседаотом,какважноуметьподдерживатьоптим

изм всебеи вокружающих. 

«Я вижу 

Землю!Этотакк

расиво». 

Главныесобытиявисториипокор

ениякосмоса.Отечественныекосмо

навты-рекордсмены. 

Подготовкакполёту—

многолетнийпроцесс. 

Художественныйфильм«Вызов» 

-

героизмперсонажейиреальныхлюд

Участиевовступительнойбеседеобосновныхисторическихсоб

ытиях в космонавтике. Самостоятельная работа в группах: 

найтивинтернетеинформациюокосмонавте  

исделатьсообщениедляодноклассников(ГерманТитов,Валентин

аТерешкова,АлексейЛеонов,СветланаСавицкая,ВалерийПоляко

в,ЕленаКондакова,СергейКрикалев,ГеннадийПадалка,Анатолий

Соловьев). 

Участиевбеседеотрудномпроцессеподготовкикполёту.Обсуж
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ей. дениефильма«Вызов»-вчемзаключалсягероизмглавных 

действующихлициактрисыирежиссера фильма. 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольнико

в 

215-

летиесоднярож

дения Н. 

В.Гоголя 

НиколайГоголь–

признанныйклассикрусскойлитера

туры,авторзнаменитых«Мертвыхд

уш», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе 

близДиканьки».Сюжеты,герои,сит

уацииизпроизведенийНиколаяГог

оляактуальныпосей день. 

Проблематизирующаябеседа«Классикестьклассик»,входекот

орой школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации 

изпроизведенийГоголяможнобылоназватьсовременными. 

Игра«Закончифразу,ставшуюкрылатой»,входекоторойшколь

никипродолжаютзнаменитыефразыизпроизведенийН.Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по отрывкам 

изтелеспектаклей,кинофильмов,иллюстраций,созданныхпопрои

зведениямНиколаяГоголя,называютпроизведениеиегоглавныхге

роев. 

Дискуссия,входекоторойшкольникиобсуждаютфразуИ.А.Гон

чарова«Он,смешаисмеясь,невидимоплакал…». 

Экологично

епотреблен

ие 

Экологичноепотребление—

способпозаботитьсяосохранности

планеты.Экологическиепроблемы

какследствиябезответственногопо

ведениячеловека. 

Соблюдать эко-правила — не 

таксложно 

Участие во вступительной беседе об экологическом 

потреблении.Обсуждение экологических проблем, существующих 

в России, и ролилюдейвихпоявлении,поискирешений. 

Работавгруппахпосоставлениюобщегоспискаэко-

правил,которыелегкоможетсоблюдатькаждый 
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Трудкрут! ИсторияПраздникатруда. 

Труд—

этоправоилиобязанностьчеловека? 

Работамечты.Жизненноважные

навыки 

ВступительнаябеседаобисторииПраздникатруда. 

Участиевдискуссии:«Труд—

этоправоилиобязанностьчеловека?» 

Мозговойштурм— обсуждениекритериевработымечты. 

Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными

 трудовыминавыками?» 

Урокпамяти ИсторияпоявленияпраздникаДе

ньПобеды.ПоисковоедвижениеРос

сии.МогилаНеизвестногоСолдата.

Семейныетрадициипразднования

ДняПобеды. 

Бессмертныйполк 

Участиевовступительнойбеседеобисториипоявленияпраздни

каДень Победы. Участие в беседе о том, что заставляет тысячи 

человекзаниматься поиском и захоронением останков 

погибших защитниковОтечества? 

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье традиция отмечать 

ДеньПобеды?Участвуетлисемьявшествиях Бессмертногополка? 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольнико

в 

Будьготов! 

Ко дню 

детскихобщес

твенныхорга

низаций 

19мая1922года—

деньрожденияпионерскойорганиза

ции.Цельеёсозданияидеятельность

.Распадпионерскойорганизации.П

ричины,покоторымдетиобъединя

ются 

Участиевовступительнойбеседео пионерскойорганизации. 

Участие в дискуссии о том, какое должно быть

 детскоеобщественноеобъединение,чтобывамзахоте

лосьвнеговступить. 

Участиевмозговомштурмеповыдвижениюпричин,покоторымд

етиобъединяются. 

Участиевбеседеотом,какиебываютдетскиеобщественныеобъе

динения 

Русскийязык. 

Великий и 

могучий.225содня

рожденияА.С.Пуш

кина 

НеизвестныйПушкин. 

Творчество 

Пушкинаобъединяетпоколения. 

Вклад А. С. Пушкина 

вформирование

 современног

о 

литературногорусскогоязыка. 

Брейн-ринг«Узнайпроизведениепоиллюстрации». 

Историческаясправка«МалоизвестныефактыизжизниА.С.Пуш

кина». 

Эвристическаябеседа«МыговоримнаязыкеПушкина».Интерак

тивныезаданияназнаниерусского языка. 
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ПОДГОТОВКАУЧИТЕЛЯКРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно 

начинаетсяподнятиемГосударственногофлагаРоссийскойФедерации,слушанием(ис

полнением)ГосударственногогимнаРоссийскойФедерации.Затемучастники 

расходятся по своим классам, где проходит тематическая частьзанятия. 

Сценарий внеурочного занятия рассчитан на 30 минут общения учителяс 

обучающимися. К каждому занятию разработаны методические материалыдля 

учителя. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно 

ознакомитьсясосценариемипонятьлогикусодержаниязанятия.Сценарийсостоитизтр

ехструктурныхчастей:1часть—мотивационная,2часть—основная,3часть 

— заключительная. На каждую часть дано рекомендуемое время 

проведения.Цельмотивационнойчастизанятия(3-5минут)—

предъявлениеобучающимся темы занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта 

частьобычно начинается с рассматривания видеоматериала, обсуждение 

которогоявляетсявведениемвдальнейшуюсодержательнуючастьзанятия. 

Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание 

разнообразнойдеятельностиобучающихся:интеллектуальной(работаспредставленн

ойинформацией),коммуникативной(беседы,обсуждениевидеоролика,созданиеописа

ний, рассуждений), практической (решение конкретных 

практическихзадач),игровой(дидактическаяиролеваяигра),творческой(обсуждениев

оображаемых ситуаций,художественнаядеятельность). 

В заключительной части подводятся итоги занятия и 

рассматриваетсятворческоезадание. 

Учительдолженознакомитьсясметодическимирекомендациями,которыедаютс

явкаждомсценарии,чтопоможетемуосознаннопринятьцельзанятия,егосодержание и 

структуру. 

 

 

2.1.17.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия –мои 

горизонты» 

1. Пояснительнаязаписка 

Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«Россия–моигоризонты», 

составленанаоснове: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образованиивРоссийской Федерации», 

– Федеральногозаконаот24июля1998г.№124-

ФЗ«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийскойФедерации», 

– Федерального государственного образовательного стандарта 

основногообщегообразования(далее–
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ФГОСООО),утвержденногоПриказомМинистерствапросвещенияРоссийской 

Федерацииот31мая2021г.№287, 

– Федерального государственного образовательного стандарта 

среднегообщегообразования(далее–

ФГОССОО),утвержденногоприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийско

йФедерацииот17мая2012г. 

№413. 

– приказаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный 

государственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования,утве

ржденныйприказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021г. №287»(ЗарегистрированМинюстомРоссии17.08.2022№69675), 

– приказаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственныйобразовательныйстандартсреднегообщегообразования,утвер

жденныйприказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 

17мая2012г.№413»(ЗарегистрированМинюстомРоссии12.09.2022№70034), 

– Федеральнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования(

далее–

ФОПООО),утвержденнойприказомМинистерствапросвещенияРоссийской 

Федерацииот18 мая2023 г.№370, 

– Федеральнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования(д

алее–

ФОПСОО),утвержденнойприказомМинистерствапросвещенияРоссийской 

Федерации от18мая2023 г.№371, 

Методическихрекомендацийпореализациипроекта«Россия-

моигоризонты»попрофессиональнойориентацииобучающихся10-

11классовобразовательныхорганизацийРоссийскойФедерации,реализующихо

бразовательныепрограммыосновногообщегоисреднегообщегообразования 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от25апреля2023 
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г.№ДГ-808/05), 

– Методических рекомендаций по

 реализациипрофориентационногоминимумадляобразовательныхоргани

заций 

РоссийскойФедерации,реализующихобразовательныепрограммыосновногооб

щегоисреднегообщегообразования(письмоМинистерствапросвещенияРоссий

скойФедерацииот01июня2023г.№АБ-2324/05). 

В Стратегии развитиявоспитанияв РоссийскойФедерации на периоддо

 2025годаодним из  направлений является

 трудовоевоспитаниеипрофессиональное 

 самоопределение,которое реализуетсяпосредством «воспитания у 

детей уважения к труду и людям труда, трудовымдостижениям; содействия 

 профессиональному

 самоопределению,приобщениядетейксоциальнозначимойдеятельностид

ляосмысленноговыборапрофессии». 

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной 

исистематическойпрофориентационнойработыдляобучающихся10-

11классовнаосновеапробированныхматериаловВсероссийскогопроекта 

«Россия-моигоризонты»(далее–проект). 

В соответствии  с  письмом Министерства   просвещения

 РоссийскойФедерацииот05июля2022г.№ТВ-

1290/03«Онаправленииметодическихрекомендаций»2 об 

 организации  внеурочной  деятельности  в

 рамкахреализацииобновленногоФГОСООО

 внеурочнаядеятельностьрассматриваетсякак   неотъемлемая  часть 

 образовательного  процесса.Под внеурочной   деятельностью 

 следует понимать образовательнуюдеятельность,направленнуюна 

 достижениепланируемых результатовосвоения

 основныхобразовательныхпрограмм   (предметных, 

метапредметныхиличностных),осуществляемуювформах,отличныхотурочной. 

Основноесодержание: популяризация культурытруда, связь 
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выборапрофессиисперсональнымсчастьемиразвитиемэкономикистраны;знако

мствосотраслямиэкономики,втомчислерегиональными,национальнымииэтнок

ультурнымиособенностяминародовРоссийскойФедерации,профессиональным

инавыкамиикачествами;формированиепредставленийоразвитииидостижениях

страны;знакомствосмиромпрофессий; знакомство с системой высшего и 

среднего 

профессиональногообразованиявстране;созданиеусловийдляразвитияуниверс

альныхучебных действий (общения, работы в команде и т.п.); создание 

условий 

дляпознанияобучающимсясамогосебя,своихмотивов,устремлений,склонносте

й как условий для формирования уверенности в себе, 

способностиадекватнооцениватьсвои силы и возможности. 

Назанятия,направленныенаудовлетворениепрофориентационныхинтере

сов и потребностей обучающихся отводится один академический час(далее– 

час)внеделю(34 часавучебный год). 

Содержание Программыучитываетсистемнуюмодель

 содействиясамоопределению обучающихся, основанную 

насочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, 

практико-ориентированногоидиагностико-консультативногоподходов

 кформированиюготовностикпрофессиональномусамоопред

елению. 

Программаобеспечиваетинформированностьобучающихсяобособеннос

тях различных сфер профессиональной деятельности, в том числе сучетом 

имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на 

местном,региональномифедеральномуровнях;организациюпрофессиональной

ориентацииобучающихсячерезсистемумероприятий,проводимыхв школе. 

ВцеляхобеспеченияреализацииПрограммысозданыусловия,обеспечива

ющиевозможностьразвитияличности,ееспособностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализацииобучающихся. 

Информационно-образовательнаясредаобеспечивает, в том числе 
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информационное сопровождение 

проектированияобучающимисяплановпродолженияобразованияибудущегопрофесс

иональногосамоопределения. 

Целиизадачиизучениякурсавнеурочнойдеятельности 

«Россия-моигоризонты» 

Цель:формированиеготовностикпрофессиональномусамоопределению (далее   

–   ГПС)   обучающихся   10–11    классов 

Задачи: 

содействиепрофессиональномусамоопределению обучающихсяОЦ; 

формирование рекомендаций для обучающихся

 попостроениюиндивидуальнойобразовательно-

профессиональнойтраекториивзависимостиотуровняосознанности,интересов,спосо

бностей,доступныхимвозможностей; 

информирование обучающихся о специфике рынка труда и 

системепрофессионального образования (включая знакомствос 

перспективными и востребованными профессиями и

 отраслямиэкономикиРФ); 

– формированиеуобучающихсянавыковиуменийкарьернойграмотности и 

других компетенций, необходимых для осуществления 

всехэтаповкарьернойсамонавигации,приобретенияиосмысленияпрофориентационн

означимогоопыта,активногоосвоенияресурсов 

территориальнойсредыпрофессионального

 самоопределения,

самооценки успешности прохождения профессиональных проб, 

осознанногоконструированияиндивидуальнойобразовательно-

профессиональнойтраекториииееадаптациясучетомимеющихсякомпетенцийивозмо

жностейсреды; 

– формирование ценностного отношения к труду как основному 

способудостиженияжизненногоблагополучия,залогуегоуспешногопрофессио

нального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнемдне. 

2. Местоиролькурсавнеурочнойдеятельности«Россия-
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моигоризонты»впланевнеурочнойдеятельности 

НастоящаяПрограммаявляетсячастьюобразовательныхпрограммосновногои 

среднегообщегообразованияи состоитиз: 

– планируемыхрезультатовосвоениякурсавнеурочнойдеятельности,‒содержаниякурс

авнеурочной деятельности, 

– тематическогопланирования. 

Программа разработана с учетом

 преемственностипрофориентационныхзадачприперехо

деобучающихсяс6по11классы. 

Программаможет реализуетсявработесобучающимися10-

11классовсреднегообщегообразования. 

Программарассчитанана34часа(ежегодно). 

Программасостоит изпрофориентационных занятий,посвященныхизучению

 отраслей  экономики, профориентационных

 диагностик(диагностикасклонностей,диагностикаГПС,диагност

икаспособностей,личностныхособенностейидр);рефлексивныхзанятий,

 моделирующихонлайн-профпроб в 

 контентно-информационный   комплекс 

«Конструкторбудущего»набазеПлатформы. 

Программавнеурочнойдеятельностиможетбытьдополненавариативнымкомпо

нентом,включающим:проектнуюдеятельностьобучающихся,профориентационноете

стирование,беседы,дискуссии,мастер-

классы,коммуникативныеделовыеигры;консультациипедагогаипсихолога;конкурсы

профориентационнойнаправленности(вт.ч.чемпионаты«Абилимпикс»,«Профессион

алы»идр.);занятия«Шоупрофессий». 

Программа  реализуется  в   течение   одного   учебного   года   со 

школьниками10-

11классов,еслизанятияпроводятся1развнеделю,втечениеучебногогодавпериоды:сентябрь

–декабрь, январь–май. 

3. Планируемые результаты освоения курса

 внеурочнойдеятельности«Россия-моигоризонты» 
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3.1. Личностныерезультаты 

ФГОССОО: 

Всферегражданскоговоспитания: 

– осознаниесвоих конституционных прав 

иобязанностей,уважениезаконаи правопорядка; 

– сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиот

ветственного члена российского общества. 

Всферепатриотическоговоспитания: 

– осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

– ценностное отношение к государственным символам, историческому 

иприродномунаследию,памятникам,традициямнародовРоссии,достижениям 

Россиивнауке, искусстве,спорте,технологияхитруде; 

– сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,у

важенияксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии. 

Всфередуховно-нравственноговоспитания: 

– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные 

решения,ориентируясьнаморально-нравственныенормыи ценности. 

Всфереэстетическоговоспитания: 

-способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействиеискусства; 

– готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлять

качества творческой личности; 

– эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехн

ического творчества, спорта, труда и общественных 

отношений.Всферетрудового воспитания: 

– готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие;готовност

ькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальной 

направленности,способность        инициировать,    планировать

 исамосто
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ятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобств

енныежизненныепланы; 

– готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжении

всей жизни. 

Всфереэкологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознание

глобальногохарактераэкологическихпроблем; 

– умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпред

принимаемыхдействий,предотвращатьих; 

– планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезна

ния целей устойчивогоразвития человечества. 

Всфереценностинаучногопознания: 

– совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимо

действиямеждулюдьми и познаниямира; 

– осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовность 

осуществлятьпроектнуюиисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгр

уппе; 

– сформированность мировоззрения,

 соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукииобщественнойп

рактики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места 

вполикультурноммире. 

3.2. Метапредметныерезультаты 

3.2.1. ФГОССОО: 

Всфереовладенияуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

– владеть навыками получения информации из источников разных 

типов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпрет

ациюинформацииразличныхвидовиформпредставления; 
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– самостоятельно формулировать и

 актуализироватьпроблему,рассматриватьеевсесторонне; 

– выявлять закономерности и противоречия в

 рассматриваемыхявлениях; 

– анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новыхусловиях; 

– использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологи

й в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопас

ности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформаци

оннойбезопасности; 

– разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа 

имеющихсяматериальныхи нематериальныхресурсов. 

Всфереовладенияуниверсальнымикоммуникативнымидействиями:‒владетьра

зличнымиспособамиобщенияивзаимодействия; 

– развернуто и логично излагать свою точку зрения с 

использованиемязыковыхсредств; 

– распознавать невербальные средства общения,

 пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознаватьпредпосылкиконфли

ктных 

ситуацийисмягчатьконфликты; 

– выбиратьтематику 

иметодысовместныхдействийсучетомобщихинтересови возможностей 

каждогочленаколлектива; 

– осуществлять позитивноестратегическое поведение

вразличныхситуациях,проявлятьтворчество  ивоображение,быть 

инициативным; 

– пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойрабо

ты; 

– принимать целисовместной 

деятельности,организовыватьикоординировать действия по ее 
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достижению: составлять план действий,распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результатысовместнойработы. 

Всфереовладенияуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательнойдеятельностии жизненныхситуациях; 

– самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучетомимеющихсяре

сурсов, собственныхвозможностейипредпочтений; 

– делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственностьзарешение; 

– владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхд

ействийимыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований; 

– давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в 

деятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям; 

– оцениватьприобретенныйопыт. 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

 

Тема1.Вводныйурок«МояРоссия–

моигоризонты»(обзоротраслейэкономическогоразвития РФ–

счастьевтруде)(1час) 

Россия – страна безграничных возможностей и 

профессиональногоразвития.Культуратруда,связьвыборапрофессиисперсональн

ымсчастьемиэкономикойстраны.Познавательныецифрыифактыоботраслях 

экономического развития, профессиональных навыков и 

качеств,востребованныхв будущем.Формирование представленийо развитии 

идостиженияхстранывследующихсферах:медицинаиздоровье; 

архитектураистроительство;информационныетехнологии;промышленностьидоб

ычаполезныхископаемых;сельскоехозяйство;транспортилогистика;наукаиобразо

вание;безопасность;креативныетехнологии;сервиситорговля;предпринимательст

воифинансы. 

Тема2.Тематическийпрофориентационныйурок«Откройсвоёбудущее»(вве

дениевпрофориентацию) (1час) 
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В10классе:входезанятияобучающиесяполучаютинформациюпоследующимнаправл

ениямпрофессиональной деятельности: 

- естественно-научноенаправление; 

- инженерно-техническоенаправление; 

- информационно-технологическоенаправление;оборонно-

спортивноенаправление;производственно-

технологическоенаправление;социально-гуманитарноенаправление; 

- финансово-

экономическоенаправление;творческоенаправление.Информированиеобуча

ющихсяобособенностяхрынкатруда. 

«Проигрывание»вариантоввыбора(альтернатив)профессии.Формирование 

представления о компетентностном профиле 

специалистовизразныхнаправлений.Знакомствосинструментамиимероприятиям

ипрофессиональноговыбора. 

В11классе:занятиенаправленопомочьвыпускникамвзглянутьнаразличные 

жизненные сценарии и профессиональные пути, которые ждут 

ихпослеокончанияшколы.Черезпризмуразнообразиявариантовразвитиясобытий 

будет раскрыта и тема разнообразия выбора профессий в 

различныхпрофессиональныхнаправлениях.Формированиепредставленияовыборе,

развитии и возможных изменениях в построении персонального карьерногопути. 

Формирование позитивного отношения и вовлеченностиобучающихсяв вопросы 

самоопределения. Овладение приемами 20 построения карьерных 

траекторийразвития.Актуализациязнанийповыборуобразовательнойорганизации: 

организации высшего образования (ВО, вузы) или 

организациисреднегопрофессиональногообразования(СПО)какпервогошага 

формированияперсональногокарьерногопути. 

Тема3.Профориентационнаядиагностика№1«Мойпрофиль» 

иразборрезультатов(1 час) 

Дляобучающихся,непринимающихучастиевпроекте«Билетвбудущее»,дост

упнапрофориентационнаядиагностика№1«Мойпрофиль». 

Профориентационнаядиагностикаобучающихсянаинтернет-
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платформеprofmin.bvbinfo.ru(длянезарегистрированныхучастников)позволяетоп

ределитьтребуемыйобъемпрофориентационной 

помощиисформироватьдальнейшуюиндивидуальнуютраекториюучастиявпрогра

ммепрофориентационнойработы.Методика«Мойпрофиль»–

диагностикаинтересов,котораяпозволяетрекомендоватьпрофильобучения 

инаправления развития.Методика предусматривает 3версии:для 10-11 классов. 

Тест реализуется в форме кейсов, время прохождения –

около15минут.Поитогамдиагностикирекомендуетсяпроведениеконсультациипоп

олученнымрезультатам(виндивидуальномилигрупповом формате). 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» иразбор 

результатов (1 час) Для обучающихся-участников проекта «Билет 

вбудущее»доступнапрофориентационнаядиагностика№1«Моипрофсреды»(обяза

тельнадляпроведения).Профориентационнаядиагностика обучающихся на 

интернет- платформе https://bvbinfo.ru/ (длязарегистрированных участников 

проекта) позволяет определить 

требуемыйобъемпрофориентационнойпомощиисформировать7дальнейшуюинди

видуальнуютраекториюучастиявпрограммепрофориентационнойработы. 

Методика«Моипрофсреды»–онлайн-диагностикапрофессиональныхсклонностей 

и направленности обучающихся. В результатах 

обучающийсяполучаетрекомендациипопостроениютрекавнутрипроекта«Билетвб

удущее»(«Профессиональныхсред»).Методикапредусматривает3 

версии – для 10- 11 классов. Методика реализуется в форме кейсов, 

времяпрохождения–

около15минут.Поитогамдиагностикирекомендуетсяпроведениеконсультациипопо

лученнымрезультатам(виндивидуальномили групповом формате). Возможно 

проведение консультации с 

помощьювидеозаписиготовойконсультации(доступнойучастникампроекта«Биле

твбудущее»наинтернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования 

России»(дополнительноеобразование,уровнипрофессиональногообразования,стр

атегиипоступления)(1час) 
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В10-11классе:обучающиесязнакомятсясосновнымиэтапамиподбора 

профессионального образования, узнают, что такое 

специальностьипрофильобучения,учатсячитатькодыспециальностей,обсуждают

основныеошибки,которыеделаютшкольникиприподборепрофессиональногообра

зования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

сференаукииобразования»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 

«Билет в будущее» по профессии учителя, приуроченная к Году педагога 

инаставника)(1час) 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопред

еленияобучающихся.Знакомствосключевымиотраслевыминаправлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб(моделирующая 

профессиональная проба) как практико-

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложе

ний-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/).Формирование представлений о компетенциях и особенностях 

профессий,необходимыхдляосуществленияконкретнойпрофессиональнойдеятел

ьности.Профессиональнаяпробапопрофессииучителя,приуроченнаякГодупедаго

гаинаставника,врамкахкоторойобучающимсянеобходимопройтипоследовательн

остьэтапов: 

Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

Постановказадачииподготовительно-

обучающийэтап.Практическоевыполнениезадания. 

Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта

). 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) 

(навыбор:импортозамещение,авиастроение,судовождение,судостроение,леснаяп

ромышленность)(1час) 

Дляобучающихся,непринимающихучастиевпроекте«Билетвбудущее», 

рекомендуется Профориентационное занятие«Россия в деле»(часть1). 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса квыбору 
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профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрацияперечня 

технологических ниш, в котором российские научно-

техническиедостиженияактивновнедряютсявтехнологическиеотраслиреальногос

ектора экономики, и со временем результат этой работы займет 

достойноеместонетольконароссийском,ноимировомрынке,формируяустойчивый 

тренд: российские технологии – это качество – безопасность –

эффективность.Врамкахзанятияпредложеныследующиеотраслиитематикинавыб

ор:импортозамещение,авиастроение,судовождение,судостроение,леснаяпромыш

ленность. 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» иразбор 

результатов (1 час) Для обучающихся-участников проекта «Билет 

вбудущее»доступнапрофориентационнаядиагностика№2«Моиориентиры»(обяза

тельнадляпроведения). 

Профориентационнаядиагностикаобучающихсянаинтернет-

платформеhttps://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) 

позволяетопределитьтребуемыйобъемпрофориентационнойпомощиисформиров

атьдальнейшуюиндивидуальнуютраекториюучастиявпрограммепрофориентацио

нной работы. 

Методика  «Мои  ориентиры»   –   онлайн-диагностика   особенностей 

построенияобразовательно-профессиональнойтраектории.В10-

11классахметодиканаправленанаоценкуценностныхориентироввсфересамоопред

еления обучающихся и уровня готовности к 

профессиональномусамоопределению. 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: 

узнаюдостижения странывсфере промышленности ипроизводства» 

(тяжелаяпромышленность, добычаипереработкасырья)(1 час) 

Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижениямис

транывсферепромышленностиипроизводственныхтехнологий. Знакомство на 

основе видеосюжетов и интервью с 

экспертамииспециалистамивобластипромышленнойисмежныхтехнологий.Повы

шение информированности о достижениях и перспективах 
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развитияпромышленности,направленноенарешениеважнейшихзадачразвитияоб

щества и страны. Информирование о профессиях и современном 

рынкетрудавобласти промышленности исмежныхотраслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

сферепромышленности»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 

«Билет в будущее»по профессиям на выбор:металлург,специалист 

поаддитивнымтехнологиями др.)(1час) 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопред

еленияобучающихся.Знакомствосключевымиотраслевыминаправлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб(моделирующая 

профессиональная проба) как практико-

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложе

ний-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/).Формирование представлений о компетенциях и особенностях 

профессий,необходимыхдляосуществленияконкретнойпрофессиональнойдеятел

ьности.Профессиональнаяпробапопрофессиивсферепромышленности,врамкахко

торойобучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов:‒Знакомствосп

рофессиейи 

профессиональнойобластью. 

Постановказадачииподготовительно-

обучающийэтап.Практическоевыполнениезадания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний,

 получениецифровогоартефакта). 

Тема9.Профориентационноезанятие«Россияцифровая:узнаюдостижения 

страны в области цифровых технологий» (информационныетехнологии, 

искусственный интеллект,робототехника)(1 

час)Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижения

ми страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на 

основевидеосюжетовиинтервьюсэкспертамииспециалистамивобластисквозных

 цифровых технологий. Повышение информированности

 одостиженияхиперспективахразвитияцифровизации,направленн
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ойнарешение важнейших задач развития общества и страны. Информирование 

опрофессияхисовременномрынкетрудавобластицифровойэкономикиисмежныхо

траслей. 

Тема10.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювобластицифров

ыхтехнологий»(моделирующаяонлайн-

пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»попрофессиямнавыбор:программист

,робототехникидр.)(1час) 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопред

еленияобучающихся.Знакомствосключевымиотраслевыминаправлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб(моделирующая 

профессиональная проба) как практико-

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложе

ний-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/).Формирование представлений о компетенциях и особенностях 

профессий,необходимыхдляосуществленияконкретнойпрофессиональнойдеятел

ьности. Профессиональная проба по профессии в сфере 

цифровыхтехнологий,врамкахкоторой обучающимсянеобходимопройти 

последовательностьэтапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью.Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап.Практическое выполнение задания. ‒ 

Завершающий этап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта). 

Тема11.Профориентационноезанятие«Россиявделе»(часть2)(навыбор:медиц

ина,реабилитация,генетика)(1час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в 

будущее»,рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 

1час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса квыбору 

профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрацияперечня 

технологических ниш, в котором российские научно-

техническиедостиженияактивновнедряютсявтехнологическиеотраслиреальногос

ектора экономики и со временем результат этой работы займет 
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достойноеместонетольконароссийском,ноимировомрынке,формируяустойчивый 

тренд: российские технологии – это качество – безопасность –

эффективность.Врамкахзанятияпредложеныследующиеотраслиитематикинавыб

ор:медицина, реабилитация,генетика. 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» 

иразборрезультатов(1час) 

Дляобучающихся-

участниковпроекта«Билетвбудущее»доступнапрофориентационнаядиагностика 

№ 3 «Мои таланты» (обязательна дляпроведения). 

Дляобучающихся–

участниковпроекта«Билетвбудущее»доступнодополнительное тестирование по 

методикам «Мои возможности» и 

«Моиспособности»(проводитсяпожеланиюобучающихся).Дополнительноетести

рованиеувеличиваетточностьиполнотурекомендаций.Тестированиепроводитсявр

амкахдополнительныхзанятийилив 

домашнихусловиях.Длятестированиярекомендуетсяиспользоватьстационарныек

омпьютерыилиноутбуки,вслучаеотсутствиятакойвозможностидопускаетсяиспол

ьзованиемобильныхустройств. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: 

узнаюдостижениястранывобластиинженерногодела»(машиностроение,транспорт

,строительство)(1час) 

Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижениями 

страны в сфере инженерного дела. Знакомство на 

основевидеосюжетовиинтервьюсэкспертамииспециалистамивобластиинженерно

йиинжиниринговойдеятельности.Повышениеинформированности о 

достижениях и перспективах развития инженерногодела, направленного на 

решение важнейшихзадач развития общества 

истраны.Информированиеопрофессияхисовременномрынкетрудавобластиинжен

ерной деятельностиисмежныхотраслей. 

Тема13.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювинженернойсфе

ре»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 



45 

 

«Билетвбудущее»попрофессиямнавыбор:инженер-конструктор,электромонтери 

др.)(1час) 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопред

еленияобучающихся.Знакомствосключевымиотраслевыминаправлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб(моделирующая 

профессиональная проба) как практико-

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложе

ний-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/).Формирование представлений о компетенциях и особенностях 

профессий,необходимыхдляосуществленияконкретнойпрофессиональнойдеятел

ьности.28Профессиональнаяпробапопрофессиивсфереинженерногодела(инжене

рии),врамкахкоторойобучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов

: 

Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

Постановказадачииподготовительно-

обучающийэтап.Практическоевыполнениезадания. 

Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта

). 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное 

управлениеиобщественнаябезопасность»(федеральнаягосударственная,военная 

иправоохранительнаяслужбы,особенностиработыипрофессиивэтихслужбах) 

(1час) 

В10-11классе:бучающиесяактуализируютзнанияобосновныхфункциях 

иобязанностяхгосударствавотношениисвоих 

граждан,атакжеогосударственныхорганах,которыеответственнызареализациюэти

хфункций; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах 

гражданскихгосударственныхслужащихвразличныхорганахгосударственногоупр

авления,узнаюторелевантномобразованиидляуправленческихпозицийвгосструкт

урахиособенностяхтрудоустройстваворганыгосударственногоуправления;актуал

изируютзнанияовозможностяхиограниченияхработы 

вгосударственныхструктурах. 
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Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

сфереуправления и безопасности» (моделирующая онлайн-проба на 

платформепроекта«Билетвбудущее»попрофессиямнавыбор:специалистпокиберб

езопасности,юристидр.)(1час) 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопред

еленияобучающихся.Знакомствосключевымиотраслевыминаправлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб(моделирующая 

профессиональная проба) как практико-

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложе

ний-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/).Формирование представлений о компетенциях и особенностях 

профессий,необходимыхдляосуществленияконкретнойпрофессиональнойдеятел

ьности.Профессиональнаяпробапопрофессиивсфереуправленияи 

безопасности, в рамках которой обучающимся необходимо

 пройтипоследовательностьэтапов: 

Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью.Постан

овка задачи и подготовительно-обучающий 

этап.Практическоевыполнениезадания. 

Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефакта

). 

Тема 16. Профориентационноезанятие-рефлексия«Моё будущее –

моястрана»(1час) 

Разбориобсуждениеполученногоопытаврамкахсериипрофориентационных 

занятий. Постановка образовательных и карьерныхцелей. Формирование планов 

образовательных шагов и 

формулированиекарьернойтраекторииразвития.Развитиепроектногомышления,р

ефлексивногосознанияобучающихся,осмыслениезначимостисобственныхусилий

длядостиженияуспеха,совершенствованиесубъектнойпозиции,развитиесоциальн

о-психологическихкачествличности. 

Тема 17. Профориентационноезанятие«Россияплодородная: 

узнаюодостиженияхагропромышленногокомплексастраны»(агропромышленный
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комплекс)(1час) 

Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижениямис

транывсфереагропромышленногокомплекса(АПК)исельского хозяйства. 

Знакомство на основевидеосюжетов и интервью 

сэкспертамииспециалистамивобластисельскогохозяйстваисмежныхтехнологий.

Повышениеинформированностиодостиженияхиперспективах развития АПК, 

направленного на решение важнейших 

задачразвитияобществаистраны.Информированиеопрофессияхисовременномры

нкетрудавобластиэкономикисельскогохозяйстваисмежныхотраслей. 

Тема18.Профориентационное  занятие  «Пробую  профессию  в 

аграрнойсфере»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1час) 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопред

еленияобучающихся.Знакомствосключевымиотраслевыминаправлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб(моделирующая 

профессиональная проба) как практико-

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложе

ний-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/).Формирование представлений о компетенциях и особенностях 

профессий,необходимыхдляосуществленияконкретнойпрофессиональнойдеятел

ьности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в 

рамкахкоторойобучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов:Знак

омствоспрофессиейипрофессиональнойобластью.Постановказадачииподготовит

ельно-обучающийэтап.Практическоевыполнениезадания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифровогоартефакта). 

Тема19.Профориентационноезанятие«Россияздоровая:узнаюдостиженияст

ранывобластимедициныиздравоохранения»(сфераздравоохранения,фармацевтик

аибиотехнологии)(1 час) 

Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижениями 
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страныв сферемедицины и 

здравоохранения.Знакомствонаосновевидеосюжетовиинтервьюсэкспертамииспе

циалистамивобластисовременноймедициныисмежныхтехнологий.Повышениеин

формированностиодостиженияхиперспективахразвитияздравоохранения,направ

ленногонарешениеважнейшихзадачразвитияобщества и страны. 

Информирование о профессиях и современном 

рынкетрудавобластимедициныисмежныхотраслей. 

Тема20.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювобластимедици

ны»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 

«Билетвбудущее»попрофессиямнавыбор:врачтелемедицины,биотехнолог 

идр.)(1час) 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопред

еленияобучающихся.Знакомствосключевымиотраслевыминаправлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб(моделирующая 

профессиональная проба) как практико-

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложе

ний-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/).Формирование представлений о компетенциях и особенностях 

профессий,необходимыхдляосуществленияконкретнойпрофессиональнойдеятел

ьности. Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, 

врамкахкоторойобучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов: 

Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью.Постан

овка задачи и подготовительно-обучающий 

этап.Практическоевыполнениезадания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение 

цифровогоартефакта). 

Тема21.Профориентационноезанятие«Россиядобрая:узнаюопрофессиях на 

благо общества» (сфера социального развития, туризма игостеприимства)(1час) 

Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижениямис

транывсфересоциальногоразвития,туризмаигостеприимства.Знакомствонаоснове

видеосюжетовиинтервьюсэкспертамииспециалистамивобластисоциально-
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экономическогоразвития. Повышение информированности о достижениях и 

перспективахразвития социальной сферы, направленной на решение важнейших 

задачразвитияобществаистраны.Информированиеопрофессияхи 

современномрынкетрудавобластисоциальнойсферыисмежныхотраслей. 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на 

благообщества» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет 

вбудущее»попрофессиямнавыбор:менеджерпотуризму,организаторблаготворите

льныхмероприятийидр.)(1час) 

Профессиональнаяпробакаксредствоактуализациипрофессиональногосамоопред

еленияобучающихся.Знакомствосключевымиотраслевыминаправлениямиэконом

икиРоссийскойФедерацииирешениеонлайн-

проб(моделирующаяпрофессиональнаяпроба)какпрактико-

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложе

ний-

симуляторовнаплатформепроекта«Билетвбудущее»:https://bvbinfo.ru/).Формиров

аниепредставленийокомпетенцияхиособенностяхпрофессий,необходимых для

 осуществления конкретной

 профессиональнойдеятельности.Профессиональнаяпробав

социальнойсфере,врамкахкоторой обучающимся необходимо пройти 

последовательность 

этапов:Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий 

этап.Практическоевыполнениезадания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний,

 получениецифровогоартефакта). 

Тема23.Профориентационноезанятие«Россиякреативная:узнаютворческие 

профессии» (сфера культуры и искусства) (1 

час)Популяризацияипросвещениеобучающихсянаосновезнакомствасдостижения

мистранывсферекультурыи искусства.Знакомствона 

основевидеосюжетовиинтервьюсэкспертамииспециалистамивобластикреативно

й  экономике  и творческих  индустрий. 
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 Повышениеинформированностио достиженияхи перспективах 

развитиякреативногосектораэкономики,направленныхнарешениеважнейшихзада

чразвитияобщества и  страны. Информирование о 

 творческих профессиях, 

современномрынкетрудавданнойобластиисмежныхотраслей. 

Тема 24.  Профориентационное  занятие «Пробую

 творческуюпрофессию»(моделирующаяонлайн-

пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее» по профессиям на выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) (1 час)Профессиональная пробакаксредство актуализации 

профессиональногосамоопределенияобучающихся.Знакомство с ключевыми 

отраслевыминаправлениямиэкономикиРоссийскойФедерацииирешениеонлайн-

проб(моделирующаяпрофессиональнаяпроба)какпрактико-

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложе

ний-симуляторов на платформе проекта«Билет в 

будущее»:https://bvbinfo.ru/).Формированиепредставленийокомпетенцияхиособе

нностяхпрофессий,необходимых для осуществления

 конкретной профессиональнойдеятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, 

врамкахкоторойобучающимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов:‒Зн

акомствоспрофессией ипрофессиональнойобластью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий 

этап.Практическоевыполнениезадания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний,

 получениецифровогоартефакта). 

Тема25.Профориентационноезанятие«Одинденьвпрофессии»(часть1)(уч

итель,актер,эколог)(1час) 

Формированиепознавательногоинтересауобучающихсяквопросампрофессиональ

ногосамоопределениянаосновевидеосюжетовсизвестнымидлямолодежимедийны

миличностями–популярнымиблогерами, артистами, ведущими, которые решили 

воплотить свои детскиемечты. В формате реалити- шоу на занятии 

рассматриваются следующиепрофессии(навыбор): учитель,актер,эколог. 
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Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 

2)(пожарный,ветеринар,повар)(1час) 

Формированиепознавательногоинтересауобучающихсяквопросам 

профессиональногосамоопределениянаосновевидеосюжетовсизвестнымидлямол

одежимедийнымиличностями–популярнымиблогерами, артистами, ведущими, 

которые решили воплотить свои детскиемечты. В формате реалити- шоу на 

занятии рассматриваются следующиепрофессии(на 

выбор):пожарный,ветеринар,повар. 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в 

будущее»(часть1)(1час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей 

черезинтервьюсреальнымипредставителямипрофессий–

героямипервогопрофориентационногосериаладляшкольников.Формированиепоз

навательногоинтересаквопросампрофориентациинаосновезнакомства с личной 

историей труда и успеха героев сериала, мотивация 

ипрактическаязначимостьнаосновежизненныхисторий.Каждаясериязнакомитспр

едставителямиразныхсфер:медицина,IT,медиа,бизнес,инженерное дело, 

различные производства, наука и искусство. В рамкахзанятия рекомендовано к 

просмотру и обсуждению 1-4 серии (на 

выбор),посвященныеследующимпрофессиям: 

1 серия:начальникконструкторскогоотделакомпании«ОДК-

Авиадвигатели», владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф-

поварресторана«Peshi». 

2 серия:мастер-пожарныйспециализированнойпожарно-

спасательнойчастипотушениюкрупныхпожаров,второйпилотавиакомпании 

«Аэрофлот – Российские авиалинии», полицейский-

кинологОтдельногобатальонапатрульно-

постовойслужбыполициинаметрополитене. 

3 серия:инженер-

технологотделаанализаэффективностиисборкиавтомобилейкомпании«Камаз»,ар

хитекторируководитель 
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«Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, начальник 

лабораториинейронаукКурчатовскогокомплексаНБИКС-

природоподобныхтехнологий(НИЦ«Курчатовскийинститут»). 

4 серия:мастеручасткакомпании«ОДК-

Авиадвигатели»,скульптор,руководительКурчатовскогокомплексасинхротронно

-нейтринныхисследований(НИЦ «Курчатовскийинститут»). 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее»(часть2)(1час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей 

черезинтервьюсреальнымипредставителямипрофессий–

героямипервогопрофориентационногосериаладляшкольников.Каждаясериязнако

митобучающихся с личной историей труда и успеха, мотивирует и несет в 

себепрактическуюзначимость.Каждаясериязнакомитспредставителямиразных 

сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, 

различныепроизводства,наукаиискусство.Врамкахзанятиярекомендованокпросм

отру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), посвященные следующимпрофессиям: 

5 серия:сварщик,методиствМузееоптики,врачЛФКиспортивноймед

ицины,реабилитолог. 

6 серия:врач-

педиатрПсковскойобластнойинфекционнойбольницы,основательницаконцепт-

стора «Палаты»,основательдома-музея 

«Этнодом». 

7 серия:сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ

 вкомпании«ЛобаевАрмс»,учительфизики,замдиректорашколы«Эко

тех+». 

8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной 

сборкиизделиймашиностроительногозавода«Тонар»,травматолог-

ортопед,клиническийординатор. 

Тема29.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювинженернойсфе

ре»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 

«Билетвбудущее»)(1час) 

Темы29-33–
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серияпрофориентационныхзанятийвформатемарафонапопрофессиональнымпроб

ам:решениеонлайн-проб(моделирующаяпрофессиональнаяпроба)какпрактико-

ориентированных 

задачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-симуляторов 

на платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/),направленных на 

погружение обучающихся в практико-ориентированнуюсреду и знакомство с 

решением профессиональных задач специалистов 

изразличныхпрофессиональныхсред.Профессиональнаяпробапопрофессиивсфер

еинженерногодела(инженерии),врамкахкоторойобучающимсянеобходимопройт

ипоследовательностьэтапов: 

Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью.Постан

овка задачи и подготовительно-обучающий 

этап.Практическоевыполнениезадания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний,

 получениецифровогоартефакта). 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию

 вцифровойсфере»(моделирующаяонлайн-

пробанаплатформепроекта 

«Билетвбудущее»)(1час) 

Погружениеобучающихсявпрактико-

ориентированнуюсредуизнакомствосрешениемпрофессиональныхзадачспециали

стовизразличныхпрофессиональныхсред.Профессиональнаяпробапопрофессии в 

цифровой сфере, в рамках которой обучающимся необходимопройти 

последовательностьэтапов: 

Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью.Пос

тановка задачи и подготовительно-обучающий 

этап.Практическоевыполнениезадания. 

Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефа

кта). 

Тема31.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювсферепромышленно

сти»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта 
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«Билетвбудущее»)(1 час) 

Профессиональная проба каксредство 

актуализациипрофессиональногосамоопределенияобучающихся.Знакомствосключ

евымиотраслевыми 
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направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-

проб(моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированныхзадачспомощьюцифровыхинтерактивныхтехнологий(приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/).Формирование представлений о компетенциях и особенностях 

профессий,необходимыхдляосуществленияконкретнойпрофессиональнойдеятельности

.Профессиональнаяпробапопрофессиивсферепромышленности,врамкахкоторойобучаю

щимсянеобходимопройтипоследовательностьэтапов: 

Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью.Пос

тановка задачи и подготовительно-обучающий 

этап.Практическоевыполнениезадания. 

Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефа

кта). 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в 

сферемедицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет 

вбудущее»)(1час) 

Погружениеобучающихсявпрактико-

ориентированнуюсредуизнакомствосрешениемпрофессиональныхзадачспециали

стовизразличныхпрофессиональныхсред.Профессиональнаяпробапопрофессии в 

сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимопройти 

последовательностьэтапов: 

Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью.Пос

тановка задачи и подготовительно-обучающий 

этап.Практическоевыполнениезадания. 

Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получе

ниецифровогоартефакта). 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию

 вкреативнойсфере»(моделирующаяонлайн-

пробанаплатформепроекта 

«Билетвбудущее»)(1 час) 
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Погружениеобучающихсявпрактико-

ориентированнуюсредуизнакомствосрешениемпрофессиональныхзадачспециали

стовизразличныхпрофессиональныхсред.Профессиональнаяпробапопрофессиив

креативнойсфере,врамкахкоторойобучающимсянеобходимопройтипоследовател

ьностьэтапов: 

Знакомствоспрофессиейипрофессиональнойобластью.Пос

тановка задачи и подготовительно-обучающий 

этап.Практическоевыполнениезадания. 

Завершающийэтап(закреплениеполученныхзнаний,получениецифровогоартефа

кта). 

Тема34.Профориентационноезанятие«Моёбудущее–Моястрана»(1 

час) 

 

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом 

приобретенногоопытапопрофессиональнымсредам,знакомствусрынкомтрудаиот

раслямиэкономики,профессиямиитребованиямикним.Развитиеуобучающихся 

личностногосмыславприобретениипознавательногоопытаиинтересакпрофессиональ

нойдеятельности.Формированиепредставленияособственныхинтересахивозможн

остях,образа«Я»вбудущем.Построениедальнейшихшаговвобластипрофессионал

ьногосамоопределения. 

Тематическоепланирование 

 

№ Дата Классы - 

участникиПрофминиму

ма 

(незарегистрированные

впроекте«Билетвбудущ

ее») 

Классы - 

участникиПрофмини

мума(зарегистрирова

нныев

 проекте«Билет 

вбудущее») 

Кол-

вочас

ов 

1 7 

сентября

2023г. 

Тема1.Вводныйурок«МояРоссия—

моигоризонты» (обзор отраслей 

экономическогоразвитияРФ-счастьевтруде). 

1 
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2 14 

сентября20

23г. 

Тема2.Тематическийпрофориентационный 

урок «Открой своё будущее» (введение 

впрофориентацию). 

1 

3 21 

сентября20

23г. 

Тема3. 

Профориентационная 

диагностика№1 

«Мой профиль» иразбор 

результатов. 

Тема3. 

Профориентационна

ядиагностика№1 

«Моипрофсреды»ир

азборрезультатов 

1 

4 28 

сентября20

23г. 

Тема4.Профориентационноезанятие«Система 

образования России» 

(дополнительноеобразование, уровни 

профессиональногообразования, 

стратегиипоступления). 

1 

5 5октября 

2023г. 

Тема5.Профориентационноезанятие 

«Пробуюпрофессию в сфере науки 

иобразования»(моделирующая онлайн-

пробанаплатформепроекта«Билетв будущее» попрофессииучителя, приуроченная 

кГодупедагогаинаставника). 

1 

6 12 

октября20

23г. 

Тема6. 

Профориентационноезанят

ие «Россия вделе». 

(часть1) 

(навыбор: 

импортозамещение,ав

иастроение,судовожд

ение,судостроение,ле

снаяпромышленность

) 

Тема6. 

Профориентационная

диагностика № 2 

«Мои ориентиры» 

иразборрезультатов 

1 
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7 19 

октября20

23г. 

Тема7.Профориентационноезанятие«Россия 

промышленная: узнаю достижения страны 

всферепромышленностиипроизводства» 

(тяжелаяпромышленность,добычаи

переработкасырья). 

1 

8 26 

октября20

23г. 

Тема8.Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию в 

сферепромышленности»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет вбудущее»попрофессиямна 

выбор:металлург,специалистпоаддитивнымте

хнологиями др.). 

1 

9 2ноября 

2023г 

Тема9.Профориентационноезанятие«Россия 

цифровая: узнаю достижения страны в 

областицифровыхтехнологий» 

(информационные

 технологии,искусств

енный интеллект,робототехника). 

1 

10 9ноября 

2023г. 

Тема10.Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию в области 

цифровыхтехнологий» (моделирующая 

онлайн-проба наплатформе проекта «Билет в 

будущее» попрофессиям на выбор: 

программист,робототехникидр.). 

1 

11 16ноября 

2023г 

Тема11. 

Профориентационн

ое занятие «Россия 

вделе»(часть2) 

(на выбор: 

медицина,реабилитаци

я,генетика). 

Тема11. 

Профориентационная

диагностика № 3 

«Моиталанты»

 и

разборрезультатов 

1 

12 23ноября 

2023г. 

Тема12.Профориентационноезанятие«Россия 

инженерная: узнаю достижения страны 

вобластиинженерногодела»(машиностроени

е,транспорт,строительство). 

1 
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1

3 

30ноября 

2023г. 

Тема13.Профориентационноезанятие 

«Пробую 

профессиювинженернойсфере»(моделирующаяонлайн-

пробанаплатформе 

проекта 

«Билетвбудущее»попрофессиямнавыбор:инженерконструкт

ор,электромонтеридр.). 

1 

1

4 

7декабря 

2023г. 

Тема14.Профориентационноезанятие 

«Государственноеуправлениеиобщественнаябезопасность» 

(федеральная государственная, военная 

иправоохранительнаяслужбы,особенностиработы 

ипрофессии в 

этихслужбах). 

1 

1

5 

14 

декабря2

023г. 

Тема15.Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию в сфере управления 

ибезопасности»(моделирующая онлайн-пробана платформе 

проекта «Билет в будущее» попрофессиямна 

выбор:специалист 

покибербезопасности,юристидр.). 

1 

1

6 

21 

декабря2

023г. 

Тема16.Профориентационноезанятие- 

рефлексия«Моёбудущее—моястрана». 

1 

1

7 

11января 

2024г. 

Тема17.Профориентационноезанятие«Россия 

плодородная:узнаюодостиженияхагропромышленног

о комплекса страны»(агропромышленныйкомплекс). 

1 

1

8 

18января 

2024г. 

Тема18.Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию в аграрной сфере»(моделирующая 

онлайн-проба на платформепроекта «Билет в будущее» по 

профессиям навыбор:агроном, 

зоотехникидр.). 

1 
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1

9 

25января 

2024г. 

Тема19.Профориентационноезанятие«Россия 
здоровая:узнаюдостижениястранывобластимедициныи 

здравоохранения» 

(сфера здравоохранения, фармацевтика ибиотехнологии). 

1 

2
0 
1февраля 

2024г. 

Тема20.Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию в области медицины»(моделирующая 

онлайн-проба на платформепроекта «Билет в будущее» по 

профессиям навыбор:врачтелемедицины,биотехнологидр.). 

1 

2

1 

8февраля 

2024г. 

Тема21.Профориентационноезанятие 

«Россия добрая: узнаю о профессиях на благообщества» 

(сфера социального развития,туризмаи гостеприимства). 

1 

2

2 

15 

февраля20

24г. 

Тема22.Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию на благо общества»(моделирующая 

онлайн-проба на платформепроекта «Билет в будущее» по 

профессиям навыбор: менеджер по Туризму, 

организаторблаготворительныхмероприятийи др.). 

1 

2

3 

22 

февраля20

24г. 

Тема23.Профориентационноезанятие«Россия 

креативная: узнаю творческие 

профессии»(сферакультуры иискусства). 

1 

2

4 

29 

февраля20

24г. 

Тема24.Профориентационноезанятие 

«Пробую творческую профессию»(моделирующая онлайн-

проба на платформепроекта «Билет в будущее» по 

профессиям навыбор:дизайнер, 

продюсеридр.). 

1 

2

5 

7марта 

2024г. 

Тема25.Профориентационноезанятие 

«Одинденьвпрофессии»(часть1)(учитель,актер,

эколог). 

1 

2
6 
14марта 

2024г. 

Тема26.Профориентационноезанятие«Один 

день в профессии» (часть 

2)(пожарный,ветеринар,повар). 

1 
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2

7 

21марта 

2024г. 

Тема27.Профориентационныйсериал 

проекта«Билетвбудущее»(часть1). 

1 

2

8 

28марта 

2024г. 

Тема28.Профориентационныйсериал 

проекта«Билетвбудущее»(часть2). 

1 

2

9 

4апреля 

2024г. 

Тема29.Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию в инженерной сфере»(моделирующая онлайн-пробана платформе 

проекта«Билетвбудущее»). 

1 

3

0 

11апреля 

2024г. 

Тема30.Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию в цифровой сфере»(моделирующая онлайн-пробана платформе 

проекта«Билетвбудущее»). 

1 

3

1 

18апреля 

2024г. 

Тема31.Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию в 

сферепромышленности»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет вбудущее»). 

1 

3

2 

25апреля 

2024г. 

Тема32.Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию в сфере медицины»(моделирующая онлайн-пробана платформе 

проекта«Билетвбудущее»). 

1 

3

3 

2мая 

2024г. 

Тема33.Профориентационноезанятие 

«Пробую профессию в креативной сфере»(моделирующая онлайн-пробана платформе 

проекта«Билетвбудущее»). 

1 

3

4 

16мая 

 

2024г. 

Тема 34. Профориентационноезанятие «Моё 

 

будущее—моястрана». 

1 

 

 

 

2.1.17.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Спортвные игры» 
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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и 

это требует от учащихся значительного умственного и нервно-психического 

напряжения. Доказано, что успешность адаптации к новым условиям 

обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем 

физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и 

физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы 

и функций организма, определенный уровень сформированности 

двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает выдерживать 

достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным 

режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

      С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности 

активного отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок 

имел возможность снять физическое утомление и эмоциональное 

напряжение посредством занятий в спортивном зале и на площадке 

веселыми и разнообразными подвижными спортивными играми. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной 

деятельности являются: 

1. Федеральный государственный образовательный  стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «06» декабря 2009 г. № 373 с учётом 
изменений от 29 декабря 2014 года (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1643, зарегистрированный в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 года №35916) 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 
3. Основная образовательная программа начального общего 
образования МБОУ «Белоусовская СОШ». 
4. Программа внеурочной деятельности МБОУ «Белоусовская СОШ». 
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Назначение программы заключается в том, что внеурочная деятельность 

«Спортивные игры» является одной из форм работы по предмету 

«Физическая культура» и переходной ступенью к специализированным 

занятиям спортом. Она создает для желающих улучшить свою физическую 

подготовленность и определить интересы и возможности для специализации 

в том или ином виде спорта. Внеурочная деятельность позволяет решить 

проблему занятости у детей свободного времени, пробуждения интереса к 

определенному виду спорта. Практика показывает эффективность ранней 

подготовки учащихся для формирования полноценного коллектива 

единомышленников и успешной работы на последующих этапах. 

 

Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу 

жизни, в создании условий для самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, укреплении психического и физического 

здоровья детей. Наиболее интересной и физически разносторонней 

являются подвижные игры, на основе которых развиваются все 

необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, 

быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и 

др.), а также формируются личные качества ребенка (общительность, воля, 

целеустремленность, умение работать в команде). 

     Новизна и актуальность программы «Спортивные игры» в том, что она 

позволяет последовательно решать задачи физического воспитания, так как 

кратчайший курс к знаниям, к уму пролегает через радость, через игру, 

которая способствует раскованности, снимает многие противоречия, ставит 

ребенка перед необходимостью выкладываться до конца. 

 

Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, 
направленных на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 
воспитательные результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают 
уровневую оценку в достижении планируемых результатов. 
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4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках 
внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

5. При планировании содержания занятий прописаны виды деятельности 
учащихся по каждой теме. 

Сроки реализации программы-4 года. Программа внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» рассчитана на детей от 7-10 лет.  

 

Цели: 

     Создание условий для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья школьников посредством приобщения к регулярным занятиям 

физической культуры, формирование навыков здорового образа жизни, 

удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научиться владеть своим телом, развить 

физические, умственные и творческие способности, нравственные качества. 

Задачи: 

1. Образовательные: 
- познакомить учащихся со спортивными играми через подвижные игры, 

правилами игры, техникой, тактикой, правилами судейства и 

организацией проведения соревнований; 

-углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися 

на уроках физкультуры; 

 

2. Развивающие: 
- укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

-способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, 

укреплять здоровье, закаливать организм; 

- расширять спортивный кругозор детей. 

 

3. Воспитательные: 
-формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать 

поставленные задачи, воспитывать культуру поведения; 



65 

 

- прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

-пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников. 

 

Форма организации обучения: 

-командная, малыми группами, индивидуальная. 

 

Способы проведения занятий: 

Основные задачи теоретических знаний- дать необходимые знания по 

истории, теории и методики физической культуры, о врачебном контроле и 

самоконтроле, о гигиене, о технике безопасности, о первой медицинской 

помощи при травмах, о технике и тактике видов спорта, о правилах 

поведения на различных сооружениях. 

При подборе средств и методов практических занятий руководитель 

внеурочной деятельности должен иметь в виду, что каждое занятие должно 

быть интересным и увлекательным, поэтому следует использовать для этой 

цели комплексные знания, в содержании которых включаются упражнения 

из разных видов спорта. 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными, 

оздоровительными целями занятия. 

 

Методы и приемы проведения занятий: 

Занятия будут проводиться с использованием словесных, 

демонстрационных и соревновательных методов; таких приемов и форм 

работы, как рассказ, беседа, контрольное упражнение, контрольный тест. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 



66 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению   «Спортивные игры» обучающихся 1-4 классов. Именно 

принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а 

именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех 

уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН, т. е. 40 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, 

спортивном зале и на игровой площадке образовательного учреждения. 

Организация образовательного процесса предполагает  использование форм 

и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего 

школьника 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» 

соответствует возрастным особенностям учащихся и способствует 

формированию культуры здоровья обучающихся. 

  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа туристско-краеведческой направленности, спортивно-

оздоровительного направления.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю: в 1-4 классы по 40 минут.  

Количество часов в год: 1 класс- 33 недели- 66 часов, 2-4 классы- 34 недели- 

68 часов. Всего: 270 часов 

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание курса направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации  в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется здоровье, 
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формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа 

жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 Личностные результаты- готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личные качества; сформированность основ 
российской гражданской идентичности; 

 Метапредметные результаты- освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, ); 

 Предметные результаты- освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 
предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению. А также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

 

     Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 
нормы); 
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 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

     Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры»- является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с 
помощью учителя; 

 прогнозировать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с правилами игры, учить работать по предложенному 
учителем плану; 

 средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную  оценку деятельности класса на занятии; 

 средством формирования этих действий служит технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

2. познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор подвижных игр; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всей группы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
план игры на основе предметных рисунков, схематических рисунков, 
схем; 

 средством формирования этих действий служит учебный материал и 
задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 
предмета. 

 

3. коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 
устной форме на уровне одного предложения или текста; 

 слушать и понимать речь других; 
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 средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения во 
время игры и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика); 

 средством формирования этих действий служит организация работы 
в парах и малых группах. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своем здоровье и 
выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 
жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по 
причине болезни и увеличение численности обучающихся, посещающих 
спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 
опыта взаимодействия с окружающим миром. 
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью во всех его проявлениях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Бессюжетные игры 12 часов 

2 Игры-забавы 14 час0в 

3 Народные игры 20 часов 

4 Любимые игры детей 20 часов 

Итого: 66 часов 

 

№ Раздел Кол-во часов 
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п/п 

1 Основы знаний 4 часа 

2 Общая физическая подготовка 41 час 

3 Подвижные игры на развитие физических 

качеств 

23 часа 

Итого: 68 часов 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Основы знаний 4 часа 

2 Общая физическая подготовка 41 час 

3 Подвижные игры на развитие физических 

качеств 

23 часа 

Итого: 68 часов 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Основы знаний 4 часа 

2 Общая физическая подготовка 41 час 

3 Подвижные игры на развитие физических 

качеств 

23 часа 

Итого: 68 часов 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Раздел I. Бессюжетные игры. 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличается наличие 

правил, ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия всех 

участников. Развиваются: самостоятельность, глазомер, быстрота и 

ловкость движений, ориентировка в пространстве. Дети учатся 

координировать свои действия. Упражняясь в играх данного раздела дети 

постепенно овладевают навыками и умениями действовать с различными 

предметами (мяч, шар, скакалка). Использование простых движений: 

бега, ловля. 

Раздел II. Игры-забавы. 

Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, они часто 

проводятся на спортивных праздниках, на вечерах досуга. Двигательные 

задания выполняются в необычных условиях и часто включают элемент 

соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми 

глазами) 

Раздел III. Народные игры. 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания подрастающего поколения. В 

народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора: 

движения точны и образны, часто сопровождаются считалками, 

потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает и 

воспитывает детей, а действия требуют от детей умственной 

деятельности. 

Раздел  IV. Любимые игры детей. 

Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и 

проводят игру. Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей 

появляется интерес к самостоятельному проведению игры, сохраняется 

эмоционально-положительное настроение и хорошие взаимоотношения 

играющих. этом испытать радость. 

Раздел I. Основы знаний 

1. Общая характеристика физических качеств: сила, быстрота, 
выносливость, ловкость, гибкость. 
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2. Физические упражнения и подвижные игры как средства развития и 
совершенствования физических качеств. 

3. Профилактика травматизма, причины возникновения травм и правила 
оказания первой помощи 

4. Закаливание и его влияние на организм. 
 

Раздел II. Общая физическая подготовка. 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с и 

без предметов (палка, скакалка, мяч). 

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, быстрым широким шагом. Бег по 

кругу, с изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30,40 

метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10м, 3х15 м, бег 

до 10 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в 

высоту с разбега, напрыгивание на скамейку. 

Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока 

от стены, щита. Броски набивного мяча 0,5 кг. 

Лазание по гимнастической стенке, канату. 

Кувырки, перекаты, стойка на лопатках, акробатическая комбинация. 

Упражнения в висах и упорах. 

Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших склонов. 

 

Раздел III. Подвижные игры на развитие физических качеств. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Гонка мячей», «Мяч среднему в шеренгах», эстафеты с ведением 

мяча, броском мяча после ведения и остановки. 

Для развития быстроты и силы: «Догонялки», «Перетягивание в парах», 

«Вызов номеров», «Парашютисты». 

Для развития выносливости: «Салки ноги от земли», «Салки на одной ноге», 

«Салки с ленточками», «Зайцы в огороде». 
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Для развития ловкости: «Альпинисты», «Пустое место», «Смотри за 

сигналом», «Шишки, желуди, орехи», эстафеты с предметами, встречные 

эстафеты. 

Для развития гибкости: «Пройти без шумно», «Встречи на скамейках», 

«Прыжок и кувырок», «Медвежата за медом». 

Подвижные игры на внимание: «Фигуры», «Выставка картин», «Что 

изменилось?», «Музыкальная змейка». 

Подвижные игры на лыжах: «Солнышко», «Прокладка железной дороги», 

«Маршевые салки», «Кто первый», «Кто быстрее?» 

Раздел I. Основы знаний 

1. Правила по ТБ при проведении спортивных игр. 
2. Здоровье и режим дня. 
3. История развития спортивных игр в России и за рубежом. 
4. Переохлаждение и его предупреждение на занятиях по лыжной 

подготовке. 
 

Раздел II. Общая физическая подготовка. 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с 

предметами и без предметов. 

Бег с ускорением на 30,40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 

метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 м, 6х10 м, бег 

до 10 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с 

разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. 

Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскова 

от стены, щита. Броски набивного мяча 0,5 кг. 

Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. 

Акробатическая комбинация. Упражнения с гантелями. 

Передвижение попеременным двухшажным ходом без палок и с палками. 

Подъем «полуелочкой» и «лесенкой». Спуски в высокой и низкой стойках. 
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Раздел III. Подвижные игры на развитие физических качеств. 

- подвижные игры с элементами спортивных игр: «Передача мяча в 

колоннах», «День и ночь», «Гонка мячей по кругу», «Попади в мяч», 

«Передал-садись», «Два мяча», «Не давай мяч вошедшему», эстафеты с 

ведением мяча и с броском мяча после ведения и остановки; 

- Для развития быстроты и силы: «Охотники и утки», «Попрыгунчики-

воробушки», «Караси и щуки»; 

- Для развития выносливости: «Перебежки», «Змейка», «Иголка и нитка», 

«Салки - дай руку!», «Линейная эстафета», «Круговая эстафета», «Кто 

обгонит»; 

- Для развития ловкости: «Подвижная цель», «Третий лишний», эстафеты с 

предметами, встречные эстафеты; 

-Для развития гибкости: «Разведчики», «Встречи на скамейках», «Прыжок и 

кувырок», «Медвежата за медом»; 

-Подвижные игры на внимание: «Класс смирно», «Правильно- неправильно», 

«Угадай кто подходил», «Музыкальная змейка»; 

- Подвижные игры на лыжах: «Салки на марше», «На буксире», «Кто 

первый», «Биатлон», «Кто быстрее?». 

Раздел I.Основы знаний 

1. Правила по ТБ при проведении спортивных игр. 
2. Характеристика деятельности спортивных секций по видам спорта и 

детско-юношеских спортивных школ. 
3. Характеристика пионербола, правила игры, судейство. 
4. Характеристика баскетбола, правила игры, судейство. 

 

Раздел II.Общая физическая подготовка. 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с 

предметами и без предметов. 

Бег с ускорением на 30,40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60-100 

метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 м, 6х10 м, бег  

10-12 минут. 
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Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с 

разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. 

Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока 

от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. 

Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. 

Акробатическая комбинация. Упражнения с гантелями. Длинные кувырки 

через препятствия высотой 60 см 

Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих склонов с прохождением 

ворот из лыжных палок. Торможение «Плугом» и «Упором». Повороты 

переступанием в движении. Подъем «Лесенкой» 

Раздел III. Подвижные игры на развитие физических качеств. 

- подвижные игры с элементами спортивных игр: «Передача мяча в 

колоннах», «Гонка мячей по кругу», «Перестрелка», «Мяч ловцу», пионербол 

и баскетбол по упрощенным правилам; 

- Для развития быстроты и силы: «Борьба за мяч»; 

- Для развития выносливости: «Удочка», «Комбинированная эстафета», 

«Эстафета зверей», «Линейная эстафета», «Круговая эстафета», «Кто 

обгонит»; 

- Для развития ловкости: «Челночная эстафета», «Третий лишний», эстафеты 

с предметами, встречные эстафеты; 

-Для развития гибкости: «Разведчики», «Встречи на скамейках»; 

-Подвижные игры на внимание: «Класс смирно», «Правильно- неправильно», 

«Угадай кто подходил», «Музыкальная змейка»; 

- Подвижные игры на лыжах: «Попади в ворота», «Кто первый», «Биатлон», 

«Кто быстрее?», «Куда укатишься за два шага?». 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КУРСА 
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Для реализации программы «Спортивные игры» необходима материально-

техническая база: 

 обручи, скакалки, мячи, гимнастические скамейки, гимнастические маты, 

канат, гимнастическая стенка, лыжи, футбольное поле, площадка для игры в 

баскетбол, волейбол. 

 

Место проведения: в спортивном зале (в холодное время года), на 

спортивной площадке (в теплое время года). 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Маюров, А.Н., Маюров, Я.А. В здоровом теле – здоровый дух. Учебное 
пособие для ученика и учителя. – М., Педагогическое общество России, 
2004. 

2. Садыкова, С.Л. Физическая культура. 1-11 классы: подвижные игры на 
уроках и во внеурочное время. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 

Список литературы для учителя 

1. Баранцев, С,А., Береуцин, Г.В. и др. Физкультурно-оздоровительная 
работа в школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1988. 

2. Геллер, Е.М. Знакомьтесь: Спортландия. – М.: «Знание», 1989. 
3. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-

5 классы. - М.: ВАКО 2004. 
4. Жуков, М.Н. Подвижные игры: Учебник для студ. пед. вузов. – М.: 

Издательский центр «Академия» , 2000. 
5. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной 

школе. 1-4 классы. М.: «ВАКО», 2004. 
6. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 

одного года до 14 лет. – М.: Новая школа, 1994. 
7. Чайцев, В.Г., Пронина, И.В. Новые технологии физического 

воспитания школьников: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007. 

 

Предполагаемые результаты, формы, критерии их оценки: 

Знать и иметь представление: 
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 О связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 
повышением физической подготовленности; 

 О режиме дня и личной гигиене; 

 О способах изменения направления и скорости движения; 

 О соблюдении правил игры; 
уметь: 

 Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 
правильной осанки; 

 Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 Выполнять строевые упражнения; 

 Соблюдать правила игры; 

 Элементарно владеть мячом: держание, передача на расстоянии до 5 
метров, ловля ведение; 

 Играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка, 
типа «Пионербол», «Перестрелка», мини- баскетбол. 
 

Способы проверки образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

-участие в спортивных праздниках; 

-участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- спортивные праздники и конкурсы; 

-матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста; 

-соревнования школьного, районного и городского масштаба. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности 

школьников, в данном случае «спортивно-оздоровительного»  

распределяются по трем уровням. 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

Для отслеживания динамики развития младших школьников в начале и 

конце года проводится диагностика по методике «Оцени себя сам», а по 

окончании курса – анкетирование с целью получения обратной связи о 

целесообразности занятий психологией, также осуществляются беседы с 

учителями и родителями 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Разделы программы/ 

темы занятий 

Кол-во часов Основные виды внеурочной 

деятельности обучающихся По 

плану 

Факти 

чески 

Теория практика 

1   Правила ТБ при проведении спортивных игр 1  Ознакомление с правилами ТБ при 

проведении спортивных игр 
2   Характеристика деятельности спортивных секций 

по видам спорта и детско-юношеских школ. 

1  Повторение ТБ на занятиях. Личная 

гигиена. 
3   Характеристика баскетбола, правила игры 1  Познакомить с развитием 

спортивных игр в России и за 

рубежом 
4   Овладение техникой передвижений, стоек, 

поворотов. 

 1 Знакомство с техникой 

передвижений, стоек, поворотов 
5   Овладение техникой передвижений, стоек, 

поворотов. 

 1 Закрепление техники передвижений, 

стоек, поворотов 
6   Комбинация из основных элементов техники 

передвижений 

 1 Повторить  комбинации основных 

элементов техники передвижений 
7   Комбинация из основных элементов техники 

передвижений 

 1 закрепить комбинацию основных 

элементов техники передвижений 
8   Ловля и передача мяча от груди  1 Техника  ловли и передачи мяча от 

груди 
9   Передача мяча в парах на месте  1 Техника  передачи мяча в парах 
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10   Передача мяча в парах в движении  1 Техника передачи мяча в парах 
11   Броски мяча одной рукой  1 Техника броска мяча одной рукой 
12   Броски мяча в корзину  1 Техника броска мяча в корзину 
13   Активные приемы защиты  1 Познакомить обучающихся с 

активными приемами защиты 
14   Персональная защита  1 Познакомить обучающихся с 

персональной защитой 
15   Развитие двигательных качеств  1 Познакомить обучающихся с 

упражнениями для развития 

двигательных качеств 
16   Элементы баскетбола  1 Познакомить обучающихся с 

элементами баскетбола 
17   П/и «Массовый баскетбол»  1 Повторить элементы баскетбола. 
18   П/и «Чинок»  1 Повторить элементы баскетбола. 
19   П/и «Малый баскетбол»  1 Повторить элементы баскетбола. 
20   Техника передвижения с мячом  1 Техника передвижения с мячом 
21   Комбинации из элементов  1 Закрепить комбинацию основных 

элементов баскетбола 
22   Ловля и передача мяча двумя руками от груди  1 Техника ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди 
23   Передачи в парах на месте  1 Повторить техники передачи мяча 
24   Броски мяча двумя руками  1 Повторить технику броска мяча 

двумя руками 
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25   Броски мяча в корзину  1 Повторить технику броска мяча в 

корзину 
26   Активные приемы защиты  1 Повторить активные приемы защиты 
27   Персональная защита  1 Повторить технику персональной 

защиты 
28   Развитие двигательных качеств  1 Повторить упражнения на развитие 

двигательных качеств 
29   Двусторонние игры  1 Познакомить обучающихся с 

правилами двусторонних игр 
30   П/и «Массовый баскетбол»  1 Повторить элементы баскетбола. 
31   П/и «Малый баскетбол»  1 Повторить элементы баскетбола. 
32   П/и «Чинок»  1 Повторить элементы баскетбола. 
33   Переохлаждение и его предупреждение на занятиях 

по лыжной подготовке. 

1  Вспомнить правила безопасности на 

лыжах. Познакомить обучающихся с 

приемами закаливания и его 

влияния на организм 
34   П/и «Кто дальше проскользит»  1 Повторить технику скольжения и 

торможения. 
35   П/и «Биатлон»  1 Познакомить с правилами биатлона. 
36   П/и «Попади в ворота»  1 Развитие точности катания на лыжах 
37   Встречные эстафеты  1 Познакомить с правилами встречных 

эстафет 
38   П/и «Салки на лыжах»  1 Познакомить с правилами игры 
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«Салки на лыжах»  
39   П/и «Кто дальше поскользит»  1 Повторить технику скольжения и 

торможения. 
40   П/и «Биатлон»  1 Повторить правила игры  биатлона. 
41   П/и «Попади в ворота»  1 Развитие точности катания на лыжах 
42   Спуски в высокой и низкой стойках  1 Вспомнить технику спуска в высокой 

и низкой стойках 
43   П/и «Салки на лыжах»  1 Развитие точности и быстроты 

катания на лыжах 
44   П/и «Перестрелки»  1 Развитие точности и быстроты 

катания на лыжах 
45   П/и «Перестрелки»  1 Развитие точности и быстроты 

катания на лыжах 
46   Характеристика пионербола, правила игры, 

судейство 

1  Познакомить с правилами игры в 

пионербол 
47   Передача мяча в парах, тройках  1 Техника передачи мяча в парах, 

тройках 
48   Техника подачи мяча  1 Техника подачи мяча 
49   П/и «Пионербол»  1 Практическое занятие 
50   П/и «Пионербол»  1 Практическое занятие 
51   П/и «Передача мяча в колоннах», «Гонка мяча по 

кругу» 

 1 Разучивание игр 

52   Общая физическая подготовка  1 Выполнение упражнений на 

развитие общей физической 
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подготовки 
53   Характеристика баскетбола, правила игры, 

судейство 

1  Познакомить обучающихся с 

правилами игры в баскетбол и 

правилами судейства 
54   Общая физическая подготовка  1 Выполнение упражнений на 

развитие общей физической 

подготовки 
55   Эстафета с предметами, встречные эстафеты  1 Практическое занятие 
56   Общая физическая подготовка  1 Выполнение упражнений на 

развитие общей физической 

подготовки 
57   Полоса препятствий «Разведчики»  1 Отработка игровых действий 
58   П/и «Передача мяча в колоннах», «Гонка мяча по 

кругу» 

 1 Практическое занятие 

59   Челночная эстафета  1 Повторить упражнения на развитие 

двигательных качеств 
60   П/и «Перестрелки», «Мяч ловцу»  1 Практическое занятие 
61   Полоса препятствий «Разведчики»  1 Повторить упражнения на развитие 

двигательных качеств 
62   П/и «Передал - садись», «Два мяча»  1 Практическое занятие 
63   Эстафета с предметами, встречные эстафеты  1 Повторить упражнения на развитие 

двигательных качеств 
64   Разучивание п/и «Не давай мяч водящему», 

«Третий лишний» 

 1 Практическое занятие 

65   Челночная эстафета  1 Повторить упражнения на развитие 
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двигательных качеств 
66   Комбинированная эстафета  1 Повторить упражнения на развитие 

двигательных качеств 
67   Игротека подвижных игр  1 Практическое занятие 
68   Сдача контрольных нормативов  1  

Итого: 6 62  
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2.1.17.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы 

финансовой грамотности» 

                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1 Назначение программы 

Программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» для учащихся 10-

11классов для создания развивающего пространства, способствующего формированию 

универсальных учебных действий школьников на экономическом содержании образования при 

введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

2. Актуальность и целесообразность курса 
Социально-экономическое развитие страны и ее регионов характеризуется динамичными 

процессами в различных секторах жизнедеятельности. На процесс синхронизации развития 

секторов экономики и социальной сферы,  а также всех государственных институтов 

существенное влияние оказывает состояние финансовой грамотности населения.  

Финансовая грамотность - сложная сфера, предполагающая понимание ключевых 

финансовых понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, 

способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей. К ним относятся 

принятие решений о тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых инструментов, 

планирование бюджета, накопление средств на будущие цели, например, получение образования 

или обеспеченная жизнь в зрелом возрасте. Важно отметить, что финансовая грамотность 

предполагает необходимость эффективного реагирования на постоянно изменяющиеся личные и 

внешние социально-экономические и политические обстоятельства. Обобщенное понятие 

финансовой грамотности определяется как умение эффективно использовать знания и навыки по 

управлению финансовыми ресурсами для достижения финансового благополучия. Другими 

словами, индивид на основе полученной им информации о существующих финансовых 

продуктах использует ее в процессе принятия решения о получении финансовых услуг, либо их 

предоставления. 

Очевидно, что повышение финансовой грамотности обеспечивается финансовым 

образованием и защитой прав потребителей финансовых услуг. В этой связи можно утверждать, 

что причиной невысокой финансовой грамотности населения, является неадекватная 

современным требованиям система финансового образования. 

По данным Национального агентства финансовых исследований  (далее – НАФИ), 

которое регулярно проводит измерение уровня финансовой грамотности населения России, ее 

уровень можно охарактеризовать как невысокий. 

Потребители финансовых услуг в отличие от потребителя обычных товаров не обладают 

достаточными компетенциями и не знают, где они могут получить достоверную и понятную 

информацию, например, о переходе на накопительное пенсионное страхование, о состоянии и 

преимуществах финансового рынка, принятие самостоятельного решения о выборе управляющей 

компании для накопительной части пенсии часто становится неразрешимой проблемой. 

Казалось бы, существующая в течение многих лет система страхования широко 

используется населением, однако, как показывают исследования, около 20% населения при 

покупке финансовых услуг не читали контракт или не до конца понимали его смысл, но все 

равно подписывали его; 14% взрослого населения не умеет пользоваться платежными 

терминалами, каждый десятый вообще не знает о такой возможности или не имеет платежного 

терминала на расстоянии пешей доступности. Инвестируют свои средства в акции, облигации и 

другие финансовые инструменты сегодня менее 2% россиян. 

Менее половины населения (45%) осуществляют учет личных финансов, еще меньше 

(32%) способны различить простейшие признаки финансовой пирамиды. По данным опроса 

НАФИ, проведенного в апреле 2011 года, 78% опрошенных потребителей ничего не знали о 

вступившем в силу законе «О национальной платежной системе», регулирующем электронные 
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платежи.  

Низкий уровень финансовой грамотности  приводит к отрицательным последствиям для 

потребителей финансовых услуг, сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к 

финансовым институтам и в целом государственной политике в этой сфере, обуславливает 

дополнительную нагрузку на бюджет, приводит к снижению темпов экономического роста. 

С точки зрения экономики в целом недостаточный уровень знаний в области финансовых 

услуг означает низкую степень вовлечения широких слоев населения в их потребление, а, значит, 

ограничивает уровень и качество сбережений и инвестиций, определяющих потенциал 

экономического роста. 

Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных решений, минимизирует 

риски и, тем самым, способно повысить их финансовую безопасность. Низкий уровень 

финансовой грамотности и недостаточное понимание в области личных финансов может 

привести не только к банкротству, но и к неграмотному планированию выхода на пенсию, 

уязвимости к финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам, 

включая депрессию и прочие личные проблемы. 

Цель финансового просвещения молодежи - доставка понятной качественной информации 

о финансовых инструментах «точно в срок» до каждого нуждающегося в ней потребителя.  

Финансовая грамотность - это совокупность способностей, которые, хотя и 

приобретаются в процессе финансового образования в школе и вузе, но осваиваются и 

проверяются на практике в течение жизни. 

Рассматривая финансовую грамотность и инвестиционную культуру, как составляющую 

социально-экономических компетенций современного человека, основной целью предлагаемого 

пособия является помощь педагогу в формировании у сегодняшних подростков и молодежи 

практических навыков использования финансовых инструментов. Главная образовательная и 

воспитательная задача   –  подготовить молодых людей к жизни в реальных условиях рыночной 

экономики, научить  их  эффективно использовать  возможности, предоставляемые современным 

обществом, в том числе и  финансовые услуги для  повышения собственного благосостояния и 

успешности в целом. 

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся применить 

полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания старшеклассников об 

управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании фондового рынка и 

банковской системы, полученные при изучении базовых курсов обществознания и технологии, а 

выполнение творческих работ, практических заданий и итогового проекта позволит подросткам 

приобрести опыт принятия экономических решений в области управления личными финансами, 

применить полученные знания в реальной жизни. 

Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в материалы 

итоговой аттестации за курс основной школы, ЕГЭ. 

Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования определяет в качестве главных результатов - предметные, метапредметные, 

личностные результаты. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию, что достигается путём сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. 

Универсальные учебные действия (УУД) - это обобщённые действия, обеспечивающие 

умение учиться. Обобщённым действиямсвойственен широкий перенос, т.е. обобщенное 

действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть 

использовано при изучении других предметов.Вэтой связи, реализация программы«Основы 

финансовой грамотности», выступает развивающим пространством способствующим 

формированию универсальных учебных действий школьников на экономическом содержании 
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образования. 

Целесообразность программы  «Основы финансовой грамотности» заключается в 

овладении различными (в соответствии с ФГОС) видами деятельности (самостоятельной 

проектной, исследовательской деятельностью и др.) обучающимися в образовательном 

учреждении должно быть выстроено в виде целенаправленной систематической работы на всех 

ступенях образования. 

 

3.  Целевая аудитория 

В осуществлении данного курса участвуют обучающиеся 10-11 классов. 

 

4.  Цели и задачи реализации программы «Основы финансовой грамотности» 

С целью обучения школьников деятельности в соответствии с ФГОС разработана 

программа «Основы финансовой грамотности». 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности старшеклассников, на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

финансовой информации. На настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на 

формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 

безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью  программы данного элективного курса  является то, что 

он базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 

активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые 

знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 

характеристики и установки согласно ФГОС последнего поколения.  

Главная задача преподавания экономики  на современном этапе – целенаправленность 

обучения на достижение конкретного конечного результата. 

Это определило цели данного курса: 

- содействие формированию разумного финансового поведения старшеклассников, их 

ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой безопасности и 

эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.  

Задачи: 

1) проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и услугах, доступных 
всему  населению страны; 

2) показать реальные возможности  по повышению личной финансовой защищенности и росту 
уровня материального благополучия семьи; 

3) способствовать формированию у школьников нового типа мышления, содержащего установки на 
активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым возможностям; 

4)   научить школьников основам личного финансового планирования и формирования 

сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую 

независимость и материальное благосостояние на основе оптимального использования личных 

средств и внутренних резервов семейного потребления. 

 

5.  Методы и формы обучения 

Так как метод обучения – это обобщающая модель взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащихся и она определяет характер (тип) познавательной деятельности учащихся, то методы 

обучения реализуются в следующих формах работы: 

 Игры. 

 Использование технических средств обучения, ресурсов интернета. 

 Работа с источниками экономической информации. 

 Интерактивные технологии. 

 Индивидуальная работа. 

Принцип отбора материала в соответствии со спецификой аудитории связан с 

необходимостью выделить те темы, которые будут способствовать формированию финансовой 

культуры,  освоению базовых финансовых понятий и развитию базовых навыков эффективного и 

ответственного ведения личного бюджета, практических навыков принятия ответственных  
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решений, необходимых для ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим 

изменениям в жизни российского общества, а также для профессиональной ориентации 

выпускников.  

На занятиях необходимо использовать игровые моменты, групповые, индивидуальные, 

коллективные, исследовательские  и проектные формы работы.  

Курс «Основы финансовой грамотности»  имеет интегрированный характер, что 

осуществляется межпредметными связями с математикой (решение математических задач с 

экономическим содержанием), историей (например, история денег и т.д), обществознанием 

(основы экономики), технологией.  

Оценка результатов обучения 

Учащиеся  проходят процедуру оценки результатов обучения в форме итогового  

компьютерного тестирования. Тест состоит из 20 заданий разной сложности. Дифференциация 

при составлении теста позволяет выполнить задания каждому школьнику на уровне его 

возможностей.  

Для проверки  практической части программы  учащиеся защищают  проекты по финансовой 

грамотности. 

Критерии оценивания результатов 

1. Тестирование. Задание считается выполненным, если учащийся отметил правильный 

ответ. Выполненное задание оценивается 1 баллом, невыполненное – 0 баллов. Оценка за 

выполнение тестовых заданий (если обучающийся набрал 12 баллов, работа считается 

выполненной): 

«отлично» - 18-20 баллов; 

«хорошо» - 15-17 баллов; 

«удовлетворительно» - 12-14 баллов; 

«удовлетворительно» менее 12 баллов. 

 2. Защита проекта. Процедура защиты предусматривает доклад учащегося  по 

материалам проекта (исследования) с демонстрацией презентации (5-7 минут). 

Доклад должен быть тщательно продуман и отрепетирован как устное выступление. Не 

следует делать его "по бумажке", зачитывая текст; исключение может составить только чтение 

цифровых данных и заключительных выводов доклада. Не следует перегружать доклад 

обзорными и заимствованными материалами, лучше сосредоточиться на собственных 

исследованиях  и результатах. Перечень возможных форм презентаций. 

3. Выступление на научно-практических конференциях, социально-экономическая реклама, 

видеопрезентации и др. 

6.  Планируемые результаты обучения 
Предметные результаты изучения данного курса – приобретение школьниками 

компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 

последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. Кроме 

того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия грамотных и 

обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой 

самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков 

принятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, планирования 

и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков менеджмента. 

Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание мотивации к 

труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания  и планирования, 

ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, благополучие 

своей семьи и государства. 

        Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося в жизни, что 

повышает его социальную и личностную значимость, и является актуальным как с точки зрения 

подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного развития ученика. 

 

7.  Деятельность педагога, работающего по ФГОС, и функциональные обязанности 

участников системы профильного обучения 
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Организационная, методическая деятельность педагога, работающего по ФГОС, и 

функциональные обязанности участников системы образования, а также порядок взаимодействия 

между ними представлены в таблицах 1 , 2 :  

Таблица 1. Деятельность педагога, работающего по ФГОС 

при организации занятий с детьми 

Предмет 

деятельности 

Деятельность педагога, работающего по ФГОС 

Подготовка к 

занятиям 

Пользуется сценарным планом, предоставляющим ему свободу в 

выборе форм, способов и приемов обучения. 

использует учебник и методические рекомендации, интернет-

ресурсы, материалы коллег. 

Основные этапы 

деятельности 

Самостоятельная деятельность обучающихся. 

Главная цель педагога Организовать деятельность детей: 

• по поиску и обработке информации; 
• обобщению способов действия; 
постановке учебной задачи и т. д. 

Формулирование 

заданий для 

обучающихся 

(определение 

деятельности детей) 

Формулировки: проанализируйте, докажите (объясните), 

сравните, выразите символом, создайте схему или модель, 

продолжите, обобщите (сделайте вывод), выберите решение или 

способ решения, исследуйте, оцените, измените, придумайте и т. 

д. 

Форма занятий Групповая, индивидуальная. 

Нестандартное 

ведение занятий 

Занятие ведут два и/или несколько педагогов. 

Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

Информированность родителей обучающихся. Они имеют 

возможность участвовать в образовательном процессе. Общение 

педагога с родителями школьников может осуществляться при 

помощи Интернета. 

Образовательная 

среда 

Создается обучающимися (дети изготавливают учебный 

материал, проводят презентации). 

Результаты обучения Не только предметные результаты, но и личностные, 

метапредметные. 

Создание портфолио. 

Ориентир на самооценку обучающегося, формирование 

адекватной самооценки. 

Учет динамики результатов обучения детей относительно самих 

себя. 

Таблица 2. Деятельность обучающихся в соответствии с ФГОС 

Предмет 

деятельности 

Деятельность обучающихся в соответствии с ФГОС 

Вид деятельности Активные действия 

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи 

Самостоятельный выбор необходимых информационных 

ресурсов 

Использование интернет-ресурсов самостоятельно 

Уточнение вопроса (ученики задают вопросы с целью уточнить, 

пояснить детали задания) 

Групповая работа (коммуникативная компетенция детей 

значительно развита, они свободно взаимодействуют в группах). 

Умеют применять правила работы в группе 

Значительно расширен ассортимент учебных материалов 

(средства ИКТ и т. д.) 

Самостоятельная деятельность детей на занятии осуществляется, 
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в основном, для достижения поставленной цели 

Учителем организована деятельность детей: 

• по поиску, обработке информации; 
• обобщению способов действия; 
• постановке учебной задачи и т. д. 

Взаимодействие 

ученика и учителя 

Активное включение обучающихся в образовательный процесс; 

постепенное выстраивание субъект-субъектных отношений 

Детям предоставлена возможность вариативного выполнения 

задания; учащиеся свободно выражают мысли, доказывают свою 

точку зрения, не боятся высказывать мнения, противоположные 

мнению учителя 

Результаты обучения Дети могут самостоятельно приобретать знания, умения и 

навыки, умеют применять знания на практике, способны 

действовать в нестандартных ситуациях 

Оценка деятельности 

обучающихся 

Учителем формируется адекватная самооценка детей; учащиеся 

знакомы с критериями оценивания (на начальной стадии), у них 

есть опыт самоконтроля и самооценки 

 

8.  Психолого-педагогические принципы, на основе которых построено 

содержание программы 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности системы воспитательной работы образовательного учреждения; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

• доступность и наглядность; 

• связь теории с практикой; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 

 

 9. Содержание программы элективного курса 

«Основы финансовой грамотности» 
Освоение содержания элективного курса «Финансовая грамотность» осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами базового уровня обществознания, истории, 

технологии, математики, предметами регионального компонента. Программа курса рассчитана на 
2 часа в неделю (70 часов в год) 

 

Тема 1.  Банковские продукты (10ч.) 

Банковская система. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и 

какие условия предпочесть. Виды и принципы кредитования. Ипотечное кредитование. 

Кредитное бюро. Что такое кредитная история заемщика? Расчеты размеров выплат по 

различным видам кредитов. Виды депозитов и банка. 

 

Тема 2. Расчетно-кассовые операции. (2ч.) 

Конвертируемость национальной валюты. Валютные курсы. Выбор банковской карты. 

Виды банковских карт 

 

Тема З. Страхование: что и как надо страховать. (7ч). 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить 

нажитое состояние. Особенности  личного страхования Виды страховых продуктов. Если 

нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или несколько советов по выбору 

страховщика. О пенсионной грамотности. 

 

Тема 4.  Основы налогообложения.  (8ч.) 
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  Система налогообложения в РФ. Классификация налогов. Принципы 

налогообложенияЧто такое налоги и почему их надо платить. Основы налогообложения граждан.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая инспекция. Налоговые вычеты, или как 

вернуть налоги в семейный бюджет. 

 

Тема 5. Личное финансовое планирование.  (8 ч) 

Роль денег в нашей жизни.  Риски в мире денег.Финансовая пирамида, или как не попасть 

в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как не потерять 

деньги при работе в сети Интернет.  Семейный бюджет. Личный бюджет. Как составить личный 

финансовый план. Защита индивидуальных финансовых проектов. 

Итоговый контроль по курсу. 

 

11. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

час 

Тип урока Краткое содержание Планируемые 

результаты 

Раздел I. Банковские продукты 10 часов 

1 Основные понятия 

кредитования. Виды 

кредитов. 

3 Открытие 

новых 

знаний 

Виды кредитов. 

Ипотечное 

кредитование. 

Принципы 

кредитования 

Различать виды 

кредитования 

2 Условия кредитов. 2 Открытие 

новых 

знаний 

Необходимые 

документы при 

оформлении кредита 

Научиться 

анализировать и 

сравнивать условия по 

кредиту в различных 

банках 

3 Что такое кредитная 

история заемщика? 

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Федеральный закон 

«О кредитных 

историях». 

Кредитное бюро, 

кредитная история 

Формирование 

осознанной 

необходимости 

соблюдения 

платежной 

дисциплины во 

избежание личного 

банкротства, поиска 

легитимных способов 

решения возможных 

проблем совместно с 

банком 

4-5 Расчеты размеров 

выплат по 

различным видам 

кредитов.  

3 Практикум Виды платежей по 

кредитам 

Уметь рассчитывать 

размеры выплат по 

различным видам 

кредитов 

6-7 Виды депозитов. 2 Открытие 

новых 

знаний 

Банковские 

депозиты: виды, 

особенности и 

доходность 

Приводить примеры 

виды банковских 

депозитов 

8 Условия депозитов. 2 Комбинир

ованный 

урок 

Способы начисления 

процентов по 

депозитам 

Вычислять простые и 

сложные проценты по 

депозиту 

9 Выбор банка. 

Открытие депозита. 

3 Практикум Критерии 

надежности банка. 

Условия открытия 

вклада 

Решение 

познавательных и 

практических задач, 

отражающих 
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типичные 

экономические 

ситуации  

10 Экскурсия в банк 1 Экскурсия Информация о банке 

и банковских 

продуктах 

Составить рекламные 

буклеты о банковских 

продуктах 

 Раздел II. Расчетно-кассовые операции 2 часа 

11 Валютный курс. 3 Открытие 

новых 

знаний 

Конвертируемость 

национальной 

валюты. 

Национальная 

валюта. Валютные 

курсы 

Решение 

познавательных и 

практических задач, 

отражающих 

типичные 

экономические 

ситуации 

12 Банковские карты. 2 Открытие 

новых 

знаний. 

Выбор банковской 

карты. Виды 

банковских карт 

(дебетовая и 

кредитная) 

Применение 

пластиковых карт в 

расчетах и платежах, 

различие между 

дебетовыми и 

кредитными картами 

Раздел III. Страхование 7 часов 

13 Виды страхования в 

России. 

2 Открытие 

новых 

знаний 

Понятие 

страхования. 

Страхователь. 

Страховка. 

Страховщик. 

Договор 

страхования. 

Ведущие страховые 

компании в России 

Оценка роли 

обязательного и 

добровольного 

страхования в жизни 

человека 

14 Страхование 

имущества. 

2 Комбинир

ованный 

урок. 

Страхование 

имущества граждан. 

Анализ договора 

страхования, 

ответственность 

страховщика и 

страхователя. 

15-

16 

Личное 

страхование. 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Особенности 

личного страхования 

Алгоритм поведения 

страхователя в 

условиях наступления 

страхового случая 

17 Страховые 

продукты. 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Виды страховых 

продуктов 

Составление таблицы 

«Страховые продукты 

с учетом интересов 

страхователя» 

18 Выбор страховой 

компании. 

2 Практикум Информация о 

страховой компании 

и предоставляемых 

страховых 

программах 

Расчет страхового 

взноса в зависимости 

от размера страховой 

суммы, тарифа, срока 

страхования и других 

факторов 

19 Экскурсия в 

страховую 

компанию 

1 Экскурсия Информация о 

страховой компании 

Составить рекламные 

буклеты о компании 

Раздел IV. Основы налогообложения 8 часов 

20 Налоговый кодекс 

РФ. 

2 Открытие 

новых 

Изучение налогового 

законодательства 

Формирование 

базовых знаний о 
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знаний РФ. Структура 

налоговой системы 

РФ 

налоговой системе РФ 

как инструменте 

государственной 

экономической 

политики 

21 Виды налогов в РФ. 2 Открытие 

новых 

знаний 

Классификация 

налогов РФ. 

Принципы 

налогообложения 

Составление схемы 

«Налоги их виды» 

22-

23 

Налоговые льготы в 

РФ. 

2 Открытие 

новых 

знаний 

Назначение 

налоговых льгот. 

Порядок и основания 

предоставления 

налоговых льгот 

Вычисление величины 

выплат по 

индивидуальному 

подоходному налогу 

24 Обязанность и 

ответственность 

налогоплатель-

щиков. 

2 Открытие 

новых 

знаний 

Права и обязанности 

налогоплательщика, 

налоговых органов 

Осознание 

ответственности 

налогоплательщика и 

важности соблюдения 

налоговой 

дисциплины 

25-

26 

Налоговый 

инспектор. 

2 Деловая 

игра 

Функции налогов. 

Налоговый вычет. 

Местные налоги 

Расчет налогового 

вычета по НДФЛ. 

Расчет НДС 

27 Экскурсия в 

налоговую 

инспекцию. 

1 Экскурсия Информация о 

налоговой 

инспекции. Отдел 

учета и работы с 

налогоплательщикам

и 

Заполнение основных 

разделов налоговой 

декларации 

Раздел V . Личное финансовое планирование 8 часов 

28 Роль денег в нашей 

жизни. 

2 Открытие 

новых 

знаний 

Деньги. Финансовое 

планирование. 

Номинальные и 

реальные доходы 

Формулирование 

финансовых целей, 

предварительная 

оценка их 

достижимости 

29 Семейный бюджет. 2 Открытие 

новых 

знаний 

Структура 

семейного бюджета. 

Источники 

семейного дохода 

 Составление 

семейного бюджета 

30 Личный бюджет. 2 Практикум Личный бюджет. 

Дефицит. Профицит. 

Баланс 

Составление текущего 

и перспективного 

личного финансового 

бюджета 

31 Личные финансовые 

цели. 

2 Практикум Личные финансовые 

цели, 

предварительная 

оценка их 

достижимости 

Разработка стратегии 

сокращения 

расходной части 

личного бюджета и 

увеличения его 

доходной части (на 

конкретных 

примерах) 

32 Составление 

личного 

финансового плана. 

2 Урок – 

проект 

Личный финансовый 

план (ЛФП). Этапы 

построения ЛФП 

Личный финансовый 

план 

33 Защита своего 1  Представление Индивидуальный 
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личного 

финансового плана 

личного 

финансового плана 

проект «Личный 

финансовый план» 

34-

35 

Итоговое занятие 2 Итоговый 

урок 

Итоговое 

тестирование. 

(Приложение 1) 

Защита 

исследовательских и 

творческих проектов 

Прохождение теста. 

Индивидуальный 

проект 

21.1.17.5        Рабочая программа внеурочной деятельности  

                                                    «Робототехника»                                

Пояснительная записка  
Рабочая программа внеурочной деятельности «Робототехника» составлена в соответствии с планом 

внеурочной деятельности МБОУ «Белоусовская СОШ» . 

Рабочая программа составлена в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

«Развитие образовательной робототехники и непрерывного IT-образования в Российской 

Федерации», утвержденной «Агентством инновационного развития» №172-Р от 01.10.2014 

(Программа направленна на создание условий для развития дополнительного образования 

детей в сфере научно- технического творчества, в том числе и в области робототехники.  

Основным содержанием программы являются занятия по техническому моделированию, 

программированию робота.  

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на формирование творческой 

личности, живущей в современном мире. DOBOT это робот манипулятор, 3D-принтер, лазерный 

гравер, ручка для рисования и другие подключаемые модули. Обучение ориентировано: на 

изучение основных физических принципов и базовых технических решений, лежащих в основе 

всех современных конструкций и устройств: на изучение языков программирования.  

На занятиях используются модули наборов серии   DOBOT. Используя персональный компьютер 

или ноутбук с программным обеспечением, элементы из модулей, ученики могут составлять 

алгоритм управления манипулятором, программировать на выполнения разнообразных задач.  

Ученики, программируя DOBOT, изучают основы робототехники, программирования и 

микроэлектроники. Используют алгоритмический язык, встроенное программное обеспечение 

DOBOT, среду Blockly, Scratch выполняют простые задачи.  

Обучащиеся учатся создавать программы, изучают основы программирования DOBOT на языке 

Python. Используют аппаратно- программные средства Arduino для построения и 

прототипирования простых систем, моделей и экспериментов в области электроники, 

автоматики, автоматизации процессов и робототехники.  

Итогом изучения является создание, написание программ, защита проектов. Срок реализации 

программы 1 год. 

Программа внеурочной деятельности «Робототехника на базе учебного 

манипулятора DOBOT MAGICIAN» ориентирована на обучающихся старших классов (10-11). 
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Рабочая программа рассчитана на 2 час в неделю, 68 часов в год, занятия по 

робототехнике проводятся согласно учебному расписанию.  

   

Цели и задачи  
Цели программы:  

• заложить основы алгоритмизации и программирования с использованием робота DOBOT;  

• научить использовать средства информационных технологий, чтобы проводить 

исследования и решать задачи в межпредметной деятельности;  

• заложить основы информационной компетентности личности, т.е. помочь обучающемуся 

овладеть методами сбора и накопления информации, современных технологий, их осмыслением, 

обработкой и практическим применением через урочную, внеурочную деятельность, систему 

дополнительного образования, в том числе с закреплением и расширением знаний по английскому 

языку.  

• повысить качество образования через интеграцию педагогических и информационных 

технологий.  

 

Задачи программы:  

• научить программировать роботов на базе DOBOT; научить работать в среде 

программирования; изучить основы программирования языка Python.  

• научить составлять программы управления;  

• развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся;  

• развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел;  

• развивать умения работать по предложенным  инструкциям по управлению моделей;  

• развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

• развивать применение знаний из различных областей знаний;  

• развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений;  

• получать навыки проведения физического эксперимента;  

• получить опыт работы в творческих группах;  

• ведение инновационной, научно-исследовательской, экспериментальной и проектной 

деятельности в области робототехники.  

Концепция курса основана на необходимости разработки учебно- методического комплекса для 

изучения робототехники. Изучения робототехники имеет политехническую направленность – 

дети конструируют механизмы, решающие конкретные задачи. Технология на основе 

манипулятора DOBOT позволяет развивать навыки управления роботом   у   детей   всех   

возрастов,    научно-техническое    творчество детей.  

Процесс освоения, конструирования и программирования роботов выходит за рамки целей и задач, 

которые стоят перед средней школой, поэтому курс является инновационным направлением в 

дополнительном образовании детей. Это позволяет ребенку освоить достаточно сложные понятия – 

алгоритм, цикл, ветвление, переменная. Робот DOBOT может стать одним из таких исполнителей. По 

сравнению с программированием виртуального исполнителя, DOBOT - робот вносит в решение задач 
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элементы исследования и эксперимента, повышает мотивацию учащихся, что будет положительно 

оценено педагогом.  

Методы обучения  
Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала с 

привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, 

восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);  

Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе разработки 

собственных моделей)  

 Систематизирующий (беседа  по  теме,  составление  

систематизирующих таблиц, графиков, схем и т.д.)  

Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий)  

Групповая работа (используется при совместной разработке проектов)  

 

Формы организации учебных занятий  
Занятие – лекция, презентация, практическое занятие, играсоревнование;  выставка.  

 

Планируемые результаты  
Концепция программы предполагает внедрение инноваций в дополнительное техническое 

образование учащихся. Поэтому основными планируемыми результатами курса являются:  

 

1. Развитие интереса учащихся к роботехнике;  

2. Развитие навыков управления роботов и конструирования автоматизированных 

систем;  

3. Получение опыта коллективного общения при конструировании.  

4. Развитие интереса учащихся к программированию.  

 

Тематическое планирование  
№  

занятия 

п/п  
Тема занятия, вид занятия  Кол-во часов  

1 -2 
Введение в курс «Образовательная робототехника». Что такое 

робот?  2  

3-4 
Знакомство с роботом - манипулятором DOBOT Magician.  

2  

4-5 Пульт управления и режим обучения.  2  
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 Письмо и рисование. Графический режим.  2  

5-8 
3D- печать (1 часть). Управление манипулятором  

DOBOT с пульта  
4  

9-12 3-D – печать (2 часть).  4  

13-16 
Знакомство с графической средой программирования. Работа с 

DOBOT Studio.  4  

17-20 

Автоматическая штамповка печати. Слежение за курсором 

мыши. Управление мышью.  4  

21-24 Домино.  4  

25-28 

Программа с отложенным стартом. Рисование объектов 
манипулятором Режим обучения или  

первая простая программа  
4  

29-30 Музыка  2  

31-32 
Подключение светодиодов. Программирование в блочной 

среде  2  

33-34 
Подключение датчиков света. Программирование движений в 

среде Blockly 2  

35-36 
Штамповка печати на конвейере.  

Робот помогает читать книгу или циклы в Blockly 
2  

37-38 

Укладка предметов с конвейера.  

Программирование движений в среде Blockly, Scratch. Выбор 

проекта  
2  

39-40 

Соревнования (часть1).  

Программирование движений в среде Blockly, Scratch. Работа 

над проектом.  
6  

41-46 Соревнования (часть 2).  6  

47-52 
Основы микроэлектроники. Знакомство с устройствами Arduino 

4  

53-56 Датчики. Машинное зрение для робота.  4 

57-60 
Программирование движений в среде Blockly Работа над 

проектом.  6 

61-68 Резерв  8 

 Итого:  68 часов  



 

Содержание программы  

 

Введение (2 ч.)  
Поколения роботов. История развития робототехники.  

Применение роботов. Развитие образовательной робототехники. Цели и задачи курса. Техника 

безопасности.  

 

 Знакомство с роботом DOBOT  (32ч)  
Робот DOBOT . робот манипулятор, 3D-принтер, лазерный гравер и ручка для рисования. Возможности 

DOBOT. Сменные модули 3D-принтер, Лазерный гравер и Фрезерный станок .Управление 

манипулятором DOBOT с пульта. Управление мышью. Рисование объектов манипулятором. 

Выполнение творческого проекта, рисование картины.  

 

Программирование в блочной среде (20 ч.)  
Установка программного обеспечения. Системные требования. Интерфейс. Самоучитель. Панель 

инструментов. Палитра команд. Рабочее поле. Окно подсказок. Панель конфигурации. Пульт 

управления роботом. Первые простые программы. Передача и запуск программ. Тестирование робота. 

Блочная среда Blockly, Scratch.  

 

Основы микроэлектроники (8 ч.) Знакомство с устройствами 

Arduino.  

Датчик касания (Touch Sensor, подключение и описание)   

Датчик звука (Sound Sensor, подключение и описание)   

Датчик освещенности (Light Sensor, подключение и описание)   

Датчик цвета (Color Sensor, подключение и описание)  

Датчик расстояния (UltrasonicSensor, подключение и описание)  

 

Подготовка, самостоятельная работа над проектом. (6 

ч.)  
 

Требования к знаниям и умениям учащихся В результате 

обучения учащиеся должны  ЗНАТЬ:  

• правила безопасной работы;  

• основные компоненты DOBOT;  

• конструктивные особенности различных модулей и механизмов;  

• компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования;  

• виды подвижных и неподвижных соединений; основные приемы управления 

роботом;  



 

• конструктивные особенности различных роботов;  

• как передавать программы;  

• как использовать созданные программы;  

• самостоятельно  решать  технические  задачи  в  процессе 

управления роботом (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания, приемы и опыт управления с использованием специальных элементов, 

и других объектов и т.д.);  

• блочные программы на компьютере для различных роботов;  

• корректировать программы при необходимости;  

• демонстрировать технические возможности роботов;  УМЕТЬ:  

• работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию);  

• создавать действующие модели управления робота на основе DOBOT;  

• создавать программы на компьютере в среде Blockly, Scratch;  

• передавать (загружать) программы;  

• корректировать программы при необходимости;  

• демонстрировать технические возможности робота.  

 

Межпредметные связи  
№  

п/п  

Предметы, изучаемые дополнительно  
Примеры межпредметных связей  

1  Математика  

Расчеты:  

длины траектории;  

числа оборотов и углов движения; в  

координатной плоскости радиуса траектории; 

радиуса длины конструкций и блоков.  

2  Физика  

Расчеты:  

скорости движения; силы трения; силы  упругости 

 конструкций.  массы  

объекта; освещенности; температуры; 

напряженности магнитного поля.  

3  Технология  

Изготовление:   

дополнительных устройств и приспособлений 

(лабиринты, поля, горки и пр.); чертежей и схем; 

электронных печатных плат.  

Подключение к мобильному телефону через 

Bluetooth;  

Подключение  к  радиоэлектронным 

устройствам.  

4  История  Знакомство:  



 

с  этапами  (поколениями)  развития 

роботов;  

развитие робототехники в России, других странах.  

Изучение:  

первоисточников  о  возникновении  

терминов «робот», «робототехника», «анероид» и др.  

5  Информатика  

Написание алгоритмов   

Программирование в среде Python  

 

 

Способы оценивания достижений 

учащихся  
Данная программа не предполагает промежуточной или итоговой аттестации обучающихся. В 

процессе внеурочной деятельности учащиеся получают знания и опыт в области дополнительной 

дисциплины «Робототехника».  

Оценивание уровня обученности школьников происходит по окончании курса, после выполнения и 

защиты индивидуальных проектов. Тем самым они формируют свое портфолио, готовятся к выбору 

своей последующей профессии, формируют свою политехническую базу.  

Условия реализации программы  

Ноутбук  
DOBOT Magician робот манипулятор. Сменные модули   

Устройства Arduino 

Проектор  

Список литературы  
1. Книга «Первый шаг в робототехнику», Д.Г. Копосов.  

2. Руководство «ПервоРобот. Введение в робототехнику»  

3. Интернет – ресурс http://wikirobokomp.ru.Сообщество увлеченных робототехникой.  

4. Интернет – ресурс http://www.mindstorms.su. Техническая поддержка для роботов.  

5. Интернет – ресурс http://www.nxtprograms.com. Современные модели роботов.  

6. Интернет – ресурс http://www.prorobot.ru. Курсы робототехники и LEGO-

конструирования в школе.  

7. LEGO MINDSTORMS EV3 Software. Программное обеспечение для mindstorms EV3.  

 

 

 

 

 

 

http://wikirobokomp.ru/
http://wikirobokomp.ru/
http://www.mindstorms.su/
http://www.mindstorms.su/
http://www.nxtprograms.com/
http://www.nxtprograms.com/
http://www.prorobot.ru/
http://www.prorobot.ru/


 

       

общеобразовательных учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. - 26-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г. Я. Мякишев, Б.Б.  

Буховцев,  Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. - М. Просвещение, 2014. – 416с. 

4. Сборник задач по физике: Для 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений /авт. А.П. 

Рымкевич. – М.: Дрофа, 2016.  
5.        Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на 

электронном  носителе: базовый уровень/ Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин; под ред. 

Н.А.Парфентьевой - М.: Просвещение, 2014. – 432с. 

    
Цели  курса:  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

- совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

- формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах 

решения физических задач; 

- применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой 

информации физического содержания. 

  

Задачи курса: 

- углубление и систематизация знаний учащихся; 

- усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

- овладение основными методами решения задач. 

 

Общая характеристика курса 
Курс  физики «Методы решения физических задач» выступает в роли дополнения к 

содержанию физики базового уровня, направлен на удовлетворение познавательного интереса 

учащихся, на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. 

Данный курс дает учащимся больше возможностей для самопознания, он сочетает в себе 

логику и полет фантазии, вдумчивое осмысление условий задач и кропотливую работу по их 

решению, рассматриваются различные приемы решения задач. Задачи подбираются учителем 

исходя из конкретных возможностей учащихся. Подбираются задачи технического 

содержания, качественные, тестовые, а также – творческие экспериментальные. На занятиях 

элективного курса изучаются теоретические вопросы, которые не включены в программу 

базового уровня, а также – вопросы, связанные с профессиональной деятельностью: физика 

вокруг нас, физика в жизни, физика и наука, физика в различных профессиях. 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные, а также групповые формы 

работы: решение и обсуждение решения задач, решение по алгоритму, владение основными 

приемами решения, владение основными приемами решения, осознание деятельности по 

решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений. 

В 9, 10 классах при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. 

Если в начале раздела для иллюстрации используются задачи из механики, молекулярной 

физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из разделов курса физики 11 

класса. 

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы 

решения задач. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное внимание 

обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач 

различной трудности. 

В конце изучения основных тем («Кинематика и динамика», «Молекулярная физика», 

«Электродинамика») проводятся итоговые занятия в форме проверочных работ. 



 

Предлагаемый курс ориентирован на коммуникативный исследовательский подход в 

обучении, в котором прослеживаются следующие этапы субъектной деятельности учащихся и 

учителя: совместное творчество учителя и учащихся по созданию физической проблемной 

ситуации или деятельности по подбору цикла задач по изучаемой теме → анализ найденной 

проблемной ситуации (задачи) четкое формулирование физической части проблемы (задачи)  

выдвижение гипотез  разработка моделей (физических, математических) прогнозирование 

результатов развития во времени экспериментально наблюдаемых явлений   проверка и 

корректировка гипотез → нахождение решений   проверка и анализ решений → предложения 

по использованию полученных результатов для постановки и решения других проблем (задач) 

по изучаемой теме, по ранее изученным темам курса физики, а также по темам других 

предметов естественнонаучного цикла, оценка значения. 

 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

- соответствие содержания задач уровню классической физики, выдержавших проверку 

временем, а также уровню развития современной физики, с возможностью построения 

в процессе решения физических и математических моделей изучаемых объектов с 

различной степенью детализации, реализуемой на основе применения: конкретных 

законов физических теорий, фундаментальных физических законов, методологических 

принципов физики, а также методов экспериментальной, теоретической и 

вычислительной физики; 

- соответствие содержания и форм предъявления задач требованиям государственных 

программ по физике; 

- возможность обучения анализу условий экспериментально наблюдаемых явлений, 

рассматриваемых в задаче; 

- возможность формирования посредством содержания задач и методов их решения 

научного мировоззрения и научного подхода к изучению явлений природы, адекватных 

стилю мышления, в рамках которого может быть решена задача; 

- жизненных ситуаций и развития научного мировоззрения. 

 

Общие рекомендации к проведению занятий 
При изучении курса могут возникнуть методические сложности, связанные с тем, что знаний 

по большинству разделов курса физики на уровне основной школы недостаточно для 

осознанного восприятия ряда рассматриваемых вопросов и задач. 

Большая часть материала, составляющая содержание прикладного курса, соответствует 

государственному образовательному стандарту физического образования на профильном 

уровне, в связи, с чем курс не столько расширяет круг предметных знаний учащихся, сколько 

углубляет их за счет усиления непредметных мировоззренческой и методологической 

компонент содержания.  

 

 

Методы и организационные формы обучения 
Для реализации целей и задач данного  курса предполагается использовать следующие формы 

занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа учащихся, консультации, 

зачет. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, 

решения и обсуждения решения задач, подготовка к единому национальному тестированию, 

подбор и составление задач на тему и т.д. Предполагается также выполнение домашних 

заданий по решению задач.   Доминантной же формой учения должна стать исследовательская 

деятельность ученика, которая может быть реализована как на занятиях в классе, так и в ходе 

самостоятельной работы учащихся. Все занятия должны носить проблемный характер и 

включать в себя самостоятельную работу. 

Методы обучения, применяемые в рамках прикладного курса, могут и должны быть 

достаточно разнообразными. Прежде всего, это исследовательская работа самих учащихся, 

составление обобщающих таблиц, а также подготовка и защита учащимися алгоритмов 

решения задач. В зависимости от индивидуального плана учитель должен предлагать 

учащимся подготовленный им перечень задач различного уровня сложности. 



 

Помимо исследовательского метода целесообразно использование частично-поискового, 

проблемного изложения, а в отдельных случаях информационно-иллюстративного. Последний 

метод применяется в том случае, когда у учащихся отсутствует база, позволяющая 

использовать продуктивные методы. 

 

Средства обучения 
Основными средствами обучения при изучении прикладного курса являются: 

• Физические приборы. 

• Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики). 

• Дидактические материалы. 

• Учебники физики для старших классов средней школы. 

• Учебные пособия по физике, сборники задач. 

 

Организация самостоятельной работы 
Самостоятельная работа предполагает создание дидактического комплекса задач, решенных 

самостоятельно на основе использования конкретных законов физических теорий, 

фундаментальных физических законов, методологических принципов физики, а также 

методов экспериментальной, теоретической и вычислительной физики  из различных 

сборников задач с ориентацией на профильное образование учащихся. 

 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

• расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах 

приемах решения задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на 

основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой 

информации; 

• сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения 

или профессиональной деятельности; 

• получение представлений о роли физики в познании мира, физических и 

математических методах исследования. 

 
  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Входной контроль - тестирование. 

 Промежуточный контроль – тестирование. 

 Итоговый контроль – тестирование. 

  

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : входной, 

текущий и промежуточный контроль знаний, которые позволяют: 

 ●      определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету (согласно учебного плана); 

 ●      установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования; 

 ●      осуществить контроль за реализацией образовательной программы 

(учебного плана) и программ учебных курсов. 

 Формы организации образовательного процесса:  
 Для организации занятий используются следующие формы:  

 - лекционное изложение материала;  

 - эвристические беседы;  

 - практикумы по решению задач;  

 - уроки-исследования;  

 - работа в малых группах.  

 Виды деятельности  
 - работа с дополнительной литературой  



 

 - семинары по решению задач  

 - конференции  

 - тестирование  

 Технологии обучения:  
 Технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся; групповые технологии разных видов: групповой опрос, урок-практикум, урок-

семинар и т.д.; дифференцированные задания и личностно-ориентированные технологии. 

Использование ИКТ.  

 Механизм формирования ключевых компетенций обучающихся:  
 Учебно-познавательные компетенции:  

 - ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; -

организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной 

деятельности; - обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой 

проблеме; - ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы, описывать результаты, 

формулировать выводы; - выступать устно и письменно о результатах своего исследования. 

 

 

Содержание рабочей программы 

9 класс 

 
1.Основы кинематики (12 ч).  
Механическое движение, относительность движения, система отсчета. Траектория, путь и 

перемещение. Закон сложения скоростей. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равнопеременном движении. Движение тела под действием силы 

тяжести по вертикали. Баллистическое движение.  

2. Основы динамики (12 ч).  
Законы Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Сложение сил. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести, ускорение свободного падения. Силы упругости, закон Гука. Вес тела, 

невесомость. Силы трения, коэффициент трения скольжения.  

3. Элементы гидростатики и аэростатики (9 ч).  
Давление жидкости и газов. Закон Паскаля. Закон сообщающихся сосудов. Сила Архимеда. 

Условия плавания тел.  

4. Законы сохранения в механике (10ч).  
Понятие энергии, кинетическая и потенциальная энергии, полная механическая энергия. 

Механическая работа, мощность. Закон сохранения энергии в механике. Импульс, закон 

сохранения импульса.  

5. Тепловые явления (10 ч).  
Внутренняя энергия. Количество теплоты, удельная теплоемкость; удельная теплота 

парообразования и конденсации; удельная теплота плавления и кристаллизации; удельная теплота 

сгорания топлива. Уравнение теплового баланса. Коэффициент полезного действия, тепловых 

двигателей. Влажность воздуха.  

7.Электрические явления (12 ч).  
Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Электрический ток. Величины, 

характеризующие электрический ток. Условные обозначения элементов электрических цепей. 

Построение электрических цепей. Закон Ома. Расчет сопротивления проводников. Законы 

последовательного и параллельного соединений. Работа и мощность электрического тока.  

7. Заключительное занятие (3 ч).  
На заключительном занятии подводится зачёт «Решение задач по физике».  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

При изучении факультатива учащиеся должны знать: 

 

- понятия равномерное и равнопеременное движение; 

- величины, характеризующие механическое движение; 

- законы сложения скоростей; 

- сила тяжести; 



 

- Баллистическое движение; 

- законы Ньютона; 

- гидростатическое давление. 

- закон сообщающихся сосудов; 

- понятия «сила Архимеда»; 

- условия плавания тел; 

- понятия «работа», «мощность», «энергия»; 

- закон сохранения полной механической энергии; 

- понятие «импульс»; 

- закон сохранения импульса; 

- понятие «количество теплоты»; 

- уравнение теплового баланса; 

- закон сохранения электрического заряда;- закон Кулона; 

- понятие «постоянный электрический ток»; 

- величины, характеризующие электрический ток; 

- закон Ома; 

- закон Джоуля – Ленца; 

- законы последовательного и параллельного соединения проводников. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- строить графики в различных координатах, находить различные величины по графикам; 

- раскладывать вектора скорости по двум взаимно перпендикулярным направлениям, 

применять закон сложения скоростей для решения задач повышенного уровня; 

- находить по алгоритму различные кинематические величины в случае движения тела по 

вертикали под действием силы тяжести и под углом к горизонту; 

- изображать силы, действующие на тело в различных случаях, находить направление 

результирующей силы; 

- решать задачи с применением алгоритма в случае равномерного прямолинейного движения 

тела или равновесия; 

- находить различные физические величины с использованием алгоритма по динамике при 

движении тела с ускорением; 

- находить различные параметры, используя закон сообщающихся сосудов; 

- изображать силы, действующие на тело в жидкой или газообразной среде; 

- применять закона Архимеда к решению задач; 

- находить энергетические величины и связь между ними в общем случае и в механике; 

- воспроизводить алгоритм на закон сохранения энергии и применять к решению задач; 

- приводить примеры выполнения закона сохранения энергии и импульса в различных 

случаях; применять закон сохранения к решению задач; 

- приводить примеры тепловых процессов для каждого случая, применять формулы для 

расчета количества теплоты; 

- воспроизводить алгоритм, применять уравнения теплового баланса к решению задач; 

- приводить примеры электрических явлений и применять закон Кулона и закон сохранения 

электрического заряда; 

- уметь строить и читать электрические цепи, используя условные обозначения; 

- находить силу тока, напряжение и сопротивление по формулам; 

- строить и пользоваться вольтамперную характеристику для нахождения электрических 

параметров участка цепи; 

- решать задачи на закон Ома; 

- воспроизводить закон Джоуля – Ленца, применять закон сохранения энергии к решению 

задач на электрический ток; 

- воспроизводить законы последовательного и параллельного соединений; 

- применять закон Ома и законы последовательного и параллельного соединений к расчету 

электрических цепей. 

 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных, бытового содержания, технического и краеведческого содержания. 

Решение комбинированных задач повышенной сложности. 



 

 

Календарно-тематический план 
№ урока Тема занятия Дата 

1/1 Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу задания, способу решения. Составление 

физических задач. Способы и техника. 

Задачи повышенной сложности. 

 

2/2 Оформление решения задачи. Типичные недостатки при 

решении и оформлении физических задач. Величины, 

характеризующие механическое движение. 

 

3/3 Координатный и графический способ решения задач на 

равномерное и равнопеременное движение.  

 

4/4 Практикум по решению задач. Составление таблицы, 

отражающей связь между кинематическими величинами. 

 

5/5 Алгоритм движения задач для  поступательного и 

вращательного движения.   

 

6/6 Аналитическое и графическое решение кинематических задач. 

Уравнения движения. Графики основных кинематических 

параметров 

 

7/7 Решение  нестандартных задач по кинематике 

поступательного и вращательного движения.  

 

8/8 Алгоритм решения задач: «Графики основных 

кинематических параметров» 

 

9/9 Общие требования. Задачи на определение суммы и разности 

векторов.  

 

10/10 Решение комбинированных задач повышенной сложности: 

«Закон сложения скоростей. Относительная скорость» 
 

11/11 Подбор, составление  и решение задач по интересам 

экспериментального содержания.   

 

12/12 Подбор, составление  и решение задач по интересам 

экспериментального содержания.   

 

 2. Основы динамики (12 час.)  

13/1 Силы в природе. Алгоритм решения  комбинированных задач 

повышенной сложности по динамике 

 

14/2 Решение комбинированных задач: «Законы Ньютона. Силы в 

механике»  

 

15/3 Решение комбинированных задач: «Законы Ньютона»  

16/4 Решение задач  повышенной сложности по теме «Законы 

Ньютона 

 

17/5 Координатный способ решения задач «Силы в механике»   

18/6  Координатный способ решения задач «Силы в механике»  

19/7 Алгоритм решения задач по теме «Статика»  

20/8 Решение задач повышенной сложности по теме «Статика»  

21/9 Решение задач повышенной сложности в случае  

 равномерного прямолинейного движения 

 

22/10 Решение задач повышенной сложности в случае равномерного 

прямолинейного движения с ускорением 

 

23/11 Решение комбинированных задач повышенной сложности: 

«Движение тел под действием нескольких сил» 

 

24/12 Решение экспериментальных задач и задач с техническим 

содержанием. 

 

 3. Элементы гидростатики и аэростатики (9 час.)  

25/1 Нахождение различных параметров: давление жидкостей и 

газов. Закон Паскаля 

 

26/2 Анализ условия равновесия жидкости в сообщающихся  



 

сосудах. Построение алгоритма на применение закона 

сообщающихся сосудов. Сообщающиеся сосуды.  

27/3 Изображение силы Архимеда в общем случае. Выяснение 

условия плавления тел, построение таблицы. 

 

28/4 Изображение сил, действующих на тело в жидкой или 

газообразной среде,  применение закона Архимеда к решению 

задач.  

 

29/5 Алгоритм решения задач на определение силы Архимеда.  

30/6 Решение задач повышенной сложности: «Действие жидкости 

и газа на погруженное в них тело» 

 

31/7 Решение комбинированных задач  повышенной сложности: 

«Действие жидкости и газа на погруженное в них тело» 

 

32/8 Решение нестандартных задач на гидростатику с элементами 

статики динамическим способом 

 

33/9 Подбор, составление  и решение задач по интересам бытового 

содержания. 

 

 4 .Законы сохранения (10 ч)  

34/1 Динамический и энергетический методы  

решение задач на определение работы и мощности. 

 

35/2 Алгоритм решения задач по теме «Работа, мощность, энергия»  

36/3 Построение алгоритма на закон сохранения энергии в общем 

случае и в механике  

 

37/4 Умение воспроизводить алгоритм на закон сохранения 

энергии и применять его к решению задач. 

 

38/5 Решение задач на второй закон Ньютона в импульсной форме. 

Алгоритм решения задач на абсолютно упругий и абсолютно 

неупругий.  

 

39/6 Изображение векторов импульса, выяснение условий 

выполнения закона сохранения импульса, оформление 

результатов в виде схемы. 

 

40/7 Построение алгоритма решения задач на закон сохранения 

импульса. 

 

41/8 Решение задач повышенной сложности  «Законы сохранения»  

42/9 Решение задач повышенной сложности  «Законы сохранения»  

 43/10 Решение комбинированных задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов  сохранения. 

 

                     5. Тепловые явления(10ч) 

     44/1  «Построение алгоритма решения задач  на  тему 

«Тепловые явления» 

 

45/2 Составление таблицы, нахождение количества теплоты в 

тепловых процессах по формулам 

Умение воспроизводить таблицу по памяти, приводить 

примеры тепловых процессов для каждого случая, 

применять формулы для расчёта количества теплоты. 

 

46/3 Умение воспроизводить таблицу по памяти, приводить 

примеры тепловых процессов для каждого случая, 

применять формулы для расчёта количества теплоты. 

 

47/4 Решение графических задач по теме «Тепловые явления»  

48/5 Распространение закона сохранения энергии на тепловые 

процессы, составление алгоритма решения задач на 

уравнение теплового баланса. 

 

49/6 Воспроизведение алгоритма, применение уравнения 

теплового баланса к решению задач. 

 

50/7 Решение задач  повышенной сложности на уравнение 

теплового баланса. 

 

51/8 Решение задач  повышенной сложности на уравнение  



 

теплового баланса. 

52/9 Решение комбинированных задач на уравнение теплового 

баланса. 

 

53/10 Подбор, составление и решение по интересам различных  

задач: бытового  и технического содержания. 

 

                  6. Электрические явления(12ч) 

54/1 Графическое изображение действия силы Кулона. Анализ 

решения задач на закон Кулона и закон сохранения 

электрического заряда. 

 

55/2 Умение находить неизвестные физические величины, 

характеризующие постоянный ток.  

 

56/3 Практическое задание: «Сборка электрической цепи»  

57/4 Построение вольтамперной характеристики для 

проводников с различным сопротивлением; нахождение 

связи между напряжением, силой тока, сопротивлением. 

 

58/5 Составление таблицы «Законы последовательного и 

параллельного соединения» 

 

59/6 Умение применять закон Ома и законы последовательного 

и параллельного соединений к расчёту электрических 

цепей. 

 

60/7 Решение задач повышенной сложности по теме 

«Смешанное соединение проводников».  

 

61/8 Задачи на различные приемы расчета сопротивления 

сложных электрических цепей  

(смешанных). 

 

62/9 Решение комбинированных задач повышенной сложности 

по теме «Закон Ома для однородного участка цепи» 

 

63/10 Применение  закон сохранения энергии к решению задач на 

электрический ток. 

 

64/11 

. 

Нахождение энергетических параметров электрического 

тока; применение закона сохранения энергии к 

электрическим явлениям. 

 

65/12 Подбор, составление и решение по интересам различных 

сюжетных задач: занимательных, экспериментальных, 

бытового содержания, технического  содержания. 

 

66/1 Защита проектов по теме «Решение задач по физике. 

Механика. 

 

67/2 Защита проектов по теме «Решение задач по физике. 

Агрегатные состояния веществ. 

 

68/3 Защита проектов по теме «Решение задач по физике. 

Электрический ток 

 

 

Содержание курса 

10 -11 классы 
Физическая задача.  

Классификация задач(4 ч) 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач(6 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения 



 

(план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика(8 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под 

действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения(8 ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника 

Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты 

самодвижущихся тележек, проекты устройств  для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел(6 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного 

слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное 

давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности 

воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных 

задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики(6 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования 

газовых процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты 

практического определения радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля(5 ч) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 



 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах(9 ч) 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического 

тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа 

при решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет 

участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и 

др. Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и 

модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели 

измерительных приборов, модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны(14 ч) 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического 

тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической 

оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их 

решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, 

генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель 

передачи электроэнергии и др. 

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
 

По выполнению  программы учащиеся должны знать:  

• основные понятия физики 

• основные законы физики 

• вывод основных законов 

• понятие инерции, закона инерции 

• виды энергии 

• разновидность протекания тока в различных средах 

• состав атома 

• закономерности, происходящие в газах, твердых, жидких телах  

 

По выполнению  программы учащиеся должны уметь   производить расчеты: 

• производить расчеты по физическим формулам 

• производить расчеты по определению координат  тел для любого вида движения 

• производить расчеты по определению теплового баланса тел 



 

• решать качественные задачи 

• решать графические задачи 

• снимать все необходимые данные с графиков и производить необходимые расчеты 

• писать ядерные реакции 

• составлять уравнения движения 

• по уравнению движения, при помощи производной, находить ускорение, скорость 

• давать характеристики процессам  происходящие в газах 

• строить графики процессов 

• описывать процессы при помощи уравнения теплового баланса 

• применять закон сохранения механической энергии 

•  применять закон сохранения импульса 

• делать выводы 

• анализировать физическое явление; 

• проговаривать вслух решение; 

• анализировать полученный ответ; 

• классифицировать предложенную задачу; 

• составлять простейших задачи; 

• последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности; 

• выбирать рациональный способ решения задачи; 

• решать комбинированные задачи; 

• владеть различными методами решения задач:   аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

• владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

10 класс 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата  

Введение (1 час) 

1 
Физическая задача.  
Классификация задач. Правила и приемы решения физических задач. 

1 
 

Кинематика (4 часа) 

2 Основные законы и понятия кинематики. 1  

3 Решение расчетных и графических задач на равномерное движение. 1  

4 Решение задач на равноускоренное движение. 1  

5 Движение по окружности. Решение задач. 1  

Динамика и статика (6 часов) 

6 
Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на 
основные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, 
упругости, трения, сопротивления. 

1 
 

7 
Решение задач на движение материальной точки, системы точек, 
твердого тела под действием нескольких сил. 

1 
 

8 
Задачи на определение характеристик равновесия физических 
систем. 

1 
 

9 
Задачи на принцип относительности: кинематические и 
динамические характеристики движения тела в разных 
инерциальных системах отсчета. 

1 
 

10 Подбор, составление и решение задач по интересам. 1  

11 Физическая олимпиада. 1  

Законы сохранения (7 часов) 

12 Классификация задач по механике: решение задач средствами 1  



 

кинематики, динамики, с помощью законов сохранения. 

13 Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. 1  

14 Задачи на определение работы и мощности. 1  

15 
Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 
Решение задач несколькими способами. 

1 
 

16 
Составление задач на заданные объекты или явления. 
Взаимопроверка решаемых задач. 

1 
 

17 
Знакомство с примерами решения задач по механике 
республиканских и международных олимпиад. 

1 
 

18 Физическая олимпиада. 1  

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (5 часов) 

19 
Качественные задачи на основные положения и основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

1 
 

20 
Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение 
МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа 
в изопроцессах. 

1 
 

21 
Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева—
Клапейрона, характеристика критического состояния. 

1 
 

22 
Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 
относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, 
сила упругости. 

1 
 

23 
Качественные и количественные задачи. Графические и 
экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

1 
 

Основы термодинамики (4 часа) 

24 Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. 1  

25 Задачи на тепловые двигатели. 1  

26 Конструкторские задачи и задачи на проекты: 1  

27 Физическая олимпиада. 1  

Электрическое поле (4 часа) 

28 
Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и 
приемы решения. 

1 
 

29 
Задачи разных видов на описание электрического поля различными 
средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, 
силовыми линиями, напряженностью. 

1 
 

30 
Задачи разных видов на описание электрического поля различными 
средствами: разностью потенциалов, энергией. 

1 
 

31 Решение задач на описание систем конденсаторов. 1  

Постоянный электрический ток в различных средах (4 часа) 

32 
Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 
электрических цепей. 

1 
 

33 
Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. Постановка и 
решение фронтальных экспериментальных задач на определение 
показаний приборов. 

1 
 

34 
Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, 
вакууме, газах, полупроводниках. 

1 
 

35 Итоговое занятие. 1  

                                          Физика 11 класс 

Магнитное поле (2 часа) 

1 
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 
действия на проводник с током: магнитная индукция и магнитный 
поток, сила Ампера. 

1 
 



 

2 
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 

действия на движущийся заряд: сила Лоренца. 
1 

 

Электромагнитные колебания и волны (14 часов) 

3 
Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 
индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 
индуктивность. 

1 
 

4 
Задачи на переменный электрический ток: характеристики 
переменного электрического тока. 

1 
 

5 
Задачи на переменный электрический ток: электрические машины, 
трансформатор. 

1 
 

6, 7 
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 
скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, 
поляризация. 

2 
 

8, 9, 
10 

Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. 
3 

 

11, 
12 

Классификация задач по СТО и примеры их решения. 
2 

 

13 
Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном 
ящике»: конструирование, приемы и примеры решения. 

1 
 

14 Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 1  

15 
Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с 
использованием приборов. 

1 
 

16 Физическая олимпиада. 1  

Механика (7 часов) 

17 Общие методы решения задач по кинематике. 1  

18 Задачи на основные законы динамики. 1  

19 Задачи на принцип относительности. 1  

20 Задачи на закон сохранения импульса. 1  

21 Задачи на закон сохранения энергии. 1  

22 
Задачи на определение характеристик равновесия физических 
систем. 

1 
 

23 Механика жидкостей. 1  

Молекулярная физика. Термодинамика. (6 часов) 

24 Задачи на описание поведения идеального газа. 1  

25 Задачи на свойства паров. 1  

26 Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 1  

27 Задачи на первый закон термодинамики. 1  

28 Задачи на тепловые двигатели. 1  

29 Задачи на уравнение теплового баланса. 1  

Электричество. (5 часов) 

30 
Задачи разных видов на описание электрического поля различными 
средствами. 

1 
 

31 Общая характеристика решения задач по электростатике. 1  

32 
Задачи на приёмы расчёта сопротивления сложных электрических 
цепей. 

1 
 

33 Задачи на расчёт участка цепи, имеющей ЭДС. 1  

34 Задачи на описание постоянного тока в различных средах. 1  

35 Обобщающее занятие. 1  
 

 Список литературы для учителя:  

5. «Решение задач по физике повышенной сложности» автор Марчук Э.В., опубликованная в 

сборнике «Физика 8-9 классы: сборник программ элективных курсов составитель В.А. 

Попова. – Волгоград: Учитель, 2007»  



 

6. Орлов В. Л., Сауров Ю. А. «Методы решения физических задач» («Программы элективных 

курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение»). Составитель В. А. Коровин. Москва: 

Дрофа, 2005 г.  
7. В. И. Лукашик, Е.В. Иванова Сборник задач по физике 7-9 классы, Москва Просвещение  

2009   

8. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. Для 9-11 классов. М. Просвещение, 2008 г. 

  

 

Список литературы для учащихся:  
3. В. И. Лукашик, Е.В. Иванова Сборник задач по физике 7-9 классы, Москва Просвещение  

2009   

4. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. Для 9-11 классов. М. Просвещение, 2008 г.  

 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Целевой раздел. 

 На уровне среднего общего образования продолжается формирование 

универсальных учебных действий (далее – УУД), систематизированный 

комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

 Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Одновременно 

с возрастанием сложности выполняемых действий повышается уровень их 

рефлексивности (осознанности). Переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения 

предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. 

Развивается способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД 

на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, УУД используюся как универсальные в различных 

жизненных контекстах.  

 На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий напрямую связано с развитием 

коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-

распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для 

эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной 

образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса, что особенно важно с учетом 

повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда 

обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, 



 

профиля и подготовки к выбору будущей профессии.  

 Программа развития УУД направлена на повышение эффективности 

освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 

усвоение знаний и учебных действий; формирование у обучающихся системных 

представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 



 

описание особенностей реализации основных направлений и форм;  

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой 

среднего общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в 

рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие 

программы (далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех 

своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего 

образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

  

 

Русский язык и литература. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и 

правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных 

произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и 

находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; 

толковать лексическое значение слова путём установления родовых и видовых 

смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки 

реалии; 



 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); 

графических моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне 

слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать 

верные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и 

корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную 

в художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и 

зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в 

том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о 

лексической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически 

окрашенной лексики и другие);  

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе 

русского языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, 

аргументировать суждения;  

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и 

речевой задачи, критически оценивать их достоверность;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, 

при подборе примеров о роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, средства межнационального общения, национального 

языка русского народа, одного из мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и 

способы действия в собственную речевую практику (например, применять 

знания о нормах произношения и правописания, лексических, морфологических 

и других нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные в 

результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 



 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; определять и 

учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных произведений. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения; оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации 

и её целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

корректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять 

уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать 

свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;  

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку 

зрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять 

устные и письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать, 

координировать действия по их достижению;  

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 



 

общий результат;  

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в 

устной и письменной форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и 

воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.  

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы;  

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 

художественной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом 

литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 

культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и 

обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях. 

  

Иностранный язык. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения 

мысли средствами иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 



 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке;  

различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение;  

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего 

использования результатов анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений 

(лексических, грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять 

проверку гипотезы;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке 

или во внеурочной деятельности;  

проводить небольшое исследование межкультурного характера по 

установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной 

страны и страны изучаемого языка.  

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 



 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях 

в соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи 

и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории;  

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 

выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.  

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, 

определять свою роль и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, 

новых данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные 

нормы межкультурного общения. 

  

Математика и информатика. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений 

между понятиями; формулировать определения понятий;  

устанавливать существенный признак классификации, основания для 



 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев). 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по 

выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, 

использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в 

новых условиях. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в 

различных формах;  

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и 



 

схем, обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи 

по условию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить 

следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;  

проводить математические эксперименты, решать задачи 

исследовательского характера, выдвигать предположения, доказывать или 

опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математические 

методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием 

возможностей современных программных средств и облачных технологий, 

использовать табличные базы данных;  

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов 

и процессов, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или 

процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать 

свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; в 

корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, 

результаты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной 

форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом 

виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и другие), используя преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных задач; планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с 

учетом новой информации;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 



 

действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами 

самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; 

объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

  

Естественнонаучные предметы. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические 

процессы и явления с использованием физических законов и теорий, например, 

закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых 

законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся 

к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов 

(явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая 

деформация, моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, 

идеального газа;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, 

уметь преобразовывать модельные представления при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять модельные представления для 

выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с 

учетом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и 

оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового 

загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния 

радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о 

рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, 

например, объяснять основные принципы действия технических устройств и 



 

технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, 

радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного 

применения в практической жизни. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного 

магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости 

периода малых колебаний математического маятника от параметров 

колебательной системы;  

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 

например: зависимости периода обращения конического маятника от его 

параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и 

резинового образца; исследование остывания вещества; исследование 

зависимости полезной мощности источника тока от силы тока;  

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы 

о прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной 

скоростью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной 

плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов для 

изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные физические 

явления и процессы с использованием физических величин, например: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс 

фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

деятельности, например, распознавать физические явления в опытах и 

окружающей жизни, например: отражение, преломление, интерференция, 

дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, 

решать качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного 

характера; решатьрасчётныезадачиснеявнозаданнойфизическоймоделью, 

требующиеприменениязнанийизразныхразделовшкольного курсафизики, 

атакжеинтеграциизнанийиздругихпредметовестественно-научногоцикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

например, решать качественные задачи с опорой на изученные физические 

законы, закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение 

устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 



 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации, подготавливать сообщения о методах получения 

естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 

использовать информационные технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления информации при подготовке сообщений о 

применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический 

анализ и оценку достоверности. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку 

зрения;  

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, 

способов решения задач, результатов учебных исследований и проектов в 

области естествознания; в ходе дискуссий о современной естественнонаучной 

картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 

проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных 

источников информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных 

источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера 

(например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», 

«Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»).  

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области 

физики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи;  

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач 

по физике и химии, план выполнения практической или исследовательской 

работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя 

ответственность за решение в групповой работе над учебным проектом или 

исследованием в области физики, химии, биологии; давать оценку новым 

ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или 

исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения при решении качественных и расчетных задач;  

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и 



 

обсуждении результатов учебных исследований или решения физических задач.  

  

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 

духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую 

обусловленность, актуальность в современных условиях;  

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов;  

устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по 

особенностям географического положения, формам правления и типам 

государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи подсистем и элементов общества, например, мышления и 

деятельности, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, 

макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания 

парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные 

явления и события, их роль и последствия, например, значение географических 

факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития 

человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с 

попытками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие 

события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

для формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) 

с использования фактического материала, в том числе используя источники 

социальной информации разных типов; представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для 

описания (реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, 



 

явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной 

или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России 

и всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 

наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения 

географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов изучения 

социальных явлений и процессов в социальных науках, включая универсальные 

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

социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, 

метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами 

научной методологии социального познания. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников 

разных типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую 

информацию по истории России и зарубежных стран;  

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской 

Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской 

Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, 

выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 



 

включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом 

понимания особенностей политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей 

каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом 

общении по вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием 

исторических примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

 Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 



 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности.  

На уровне среднего общего образования исследование и проект 

выполняют в значительной степени функции инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. 

Используются элементы математического моделирования и анализа как 

инструмент интерпретации результатов исследования. Проблематика и 

методология индивидуального проекта должны быть ориентированы на 

интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов 

одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Презентация 

результатов проектной работы может проводиться не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект – 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

проектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, 

реферат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а 

также образовательное событие, социальное мероприятие (акция).  

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для 

учебного исследования главное заключается в актуальности избранной 

проблемы, полноте, последовательности, обоснованности решения 

поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически 

значим полученный результат, насколько эффективно техническое устройство, 

программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 



 

должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также 

образовательных интересов обучающихся. Целесообразно соблюдать общий 

алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, 

включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, 

постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, 

подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку 

качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть 

организована по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной 

организации проектных «дней» или «недель», в рамках проведения ученических 

научных конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных 

испытаний. Независимо от формата мероприятий, на заключительном 

мероприятии отчетного этапа обучающимся должна быть обеспечена 

возможность:  

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных 

материалов, готового проектного продукта, устного выступления и электронной 

презентации; 

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от 

членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества 

(представители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 

и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защита 

реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от 

момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом 

должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной 

работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и 

представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы. 

 

Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 



 

уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы формирования УУД, что может включать 

следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС 

СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства на уровне среднего общего 

образования, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 



 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их.  

 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитательный процесс в школе организован в соответсвии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

 приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

 приказом Минпросвещения от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 



 

 письмом Минпросвещения от 12.05.2020 № ВБ-1011/08 «О методических 

рекомендациях»; 

 письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации». 

Программаосновываетсянаединствеипреемственностиобразовательногопроцес

савсехуровнейобщегообразования,соотноситсяспримернымирабочимипрограм

мамивоспитаниядляорганизацийдошкольного и среднего 

профессиональногообразования. 

Основой для разработки рабочей программы воспитания ООП СОО МБОУ 

«Белоусовская СОШ» стала федеральная рабочая программа воспитания (далее – 

Программа воспитания). Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

 Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в МБОУ «Белоусовская СОШ»; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей);  

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания;  

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей;  

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии 

с особенностями образовательной организации: организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 



 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод 

человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и 

ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, 

созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, 

милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, 

исторической памяти и преемственности поколений, единства народов России
5
), 

а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС СОО.  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
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готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

130.2.3.4. Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщения к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях. 



 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

СОО установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

 Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан; 



 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и другие объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране – России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 



 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 

трудовые достижения российского народа; 



 

проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 

природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений; 



 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-научной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции 

региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий 

предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в 

окружающем социуме, образовательном пространстве. Уклад задает и 

удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, 

взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой 

среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных 

воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение 

обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, 

представителей учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных 

организаций к проектированию и обсуждению уклада образовательной 

организации может стать существенным ресурсом воспитания.  

МБОУ «Белоусовская СОШ»  является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 64 человек, 

численность педагогического коллектива – 14 человек. Обучение ведётся с 1 по 

11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование.  

    МБОУ «Белоусовская СОШ» (далее – школа) - это  поселковая школа, 

удаленная от культурных и научных центров, в поселке имеется только 

Сельский дом культуры , в котором работает филиал районной библиотеки, 

работают кружки «Танцы», «Умелые ручки», «Театральный», любительские 

объединения «Шашки», «Волшебный карандаш». В школе имеется 0,5 ставки 

заместителя директора по воспитательной работе, 0,5 ставки социального 

педагога, 0,5 ставки советника директора школы по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными организациями. Качество сети 

Интернет высокое, материальное оснащение школы удовлетворительное. 

Данные факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс. 

Но следствием этого являются и положительные стороны.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к 



 

людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. 

 Наша школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, 

но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 

раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги работают в  

нашей школе 20 – 38 лет. Они знают личностные особенности, бытовые условия 

жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, 

школьниками и их родителями.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности поселковой школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Сельским домом культуры, 

администрацией сельского совета, КДН и ЗП, ПДН ОВД Сакмарского района, 

детским садом «Звёздочка». Принимаем участие в проектах, конкурсах и 

мероприятиях МБУДО «ДДТ»,  Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования «Оренбургский областной Дворец творчества 

детей и молодежи им. В.П. Поляничко» и др.   

    В школе открыто первичное отделение российского движения детей и 

молодёжи «Движение Первых», отряд «Юных инспекторов движения», отряд 

Юных пожарников. 

Каждый класс имеет возрастное задание, которое выполняется в течение всего 

года. Отчитывается  класс (мэр класса) на итоговой ученической конференции. 

Зоны нашего действия 

Класс  Задания отрядам 

10 Шефство: дети войны, одинокие пожилые люди 

11 Шефство: дети войны, одинокие пожилые люди 

 

      Программа воспитания учитывает многонациональный состав семей 

обучающихся. Для удовлетворения потребностей учеников в расширении 

социальных связей активно используем онлайн-платформы и ресурсы: 

«Электронный дневник и журнал», «Учи.ру», «Российская электронная школа». 

Различная информация для обучающихся, педагогов, родителей и законных 

представителей публикуется на страничках школы в социальных сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм канале) и на официальном сайте 

образовательногоучрежденияhttps://shbelousovskayar56.gosweb.gosuslugi.ru/ 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 



 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

  Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 



 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

 

-патриотические акции «Бессмертный полк» (шествие жителей села с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно), 

«Окна Победы», «Окна России», «Георгиевская ленточка», «Вальс победы»; 

 

-экологические акции «Чистые берега реки Каргалка», «Зелёная Россия», 

«Голубая лента», «Живи, родник!»; 

 

- Месячник правовых знаний (помимо профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями КДН и ЗП, ПДН); 

 

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей; 

 

-месячник патриотической работы (соревнования «А ну-ка, парни!» 

организуется по параллелям классов, военно-спортивная игра «Зарница» (5-11 

классы),  Смотр строя и песни, Часы мужества, посвящённых данной тематике, 

Уроки памяти, посвященные выводу советских войск из Афганистана и тд.) 

 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 



 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и 

учителей школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и 

т.п.); 

 

-праздники, концерты, конкурсные программы в новогодние праздники, осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского языка; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с поднятием флага 

РФ, исполнением Гимна РФ, вручением грамот и благодарностей отличившимся 

в спортивной, учебной, творческой жизни школы; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, вручение 

значков ГТО. 

 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в совет Школы, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 



 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

 

 Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 



 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 



 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности 

«Математикав профессии», «Биология и химия»,  направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим,  гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности  

Спортивные игры, Борба направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Общекультурное направление. Курс внеурочной деятельности «Дошкольник» 

направленный на развитие у учащихся интереса к слову, грамотной и красивой 

речи, формирование нравственных и эстетических взглядов учащихся. 

Духовно-нравственное направление. Курс внеурочной деятельности «Мое 

Оренбуржье», направлен на раскрытие передачу школьникам знаний о родном 

регионе, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным вопросам Оренбурга и Оренбургской области. 



 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности «Разговор о важном», 

«Основы финансовой грамотности» направлены на развитие личности 

школьников. 

 

 Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 



 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

через деятельность Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой Совета старшеклассников и 

классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе  

 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

Совет старшеклассников 

Совет обучающихся школы 

Председатель совета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Детские общественные объединения 

Первичное отделение Общероссийского общественно-государственного движения 

детей имолодежи «Движение первых» МБОУ «Белоусовская СОШ»является 

добровольным,самоуправляемым общественно-государственным объединением, 

осуществляющим своюдеятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, созданы для достижения целей, определенных Уставом Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» 

(далее РДДМ«Движение Первых»). Протокол №1 от 31 января 2023 г.Деятельность 

первичного отделения основывается на принципах самоуправления,добровольности 
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участия, равноправия, законности и гласности.РДДМ «Движение первых» имеет свою 

символику: эмблему, флаг. Первичное отделениеРДДМ «Движение первых» не вправе 

иметь собственную символику, отличную отсимволики РДДМ «Движение первых». 

Участником РДДМ «Движение первых» может быть любой учащийся школы в 

возрасте от 8лет до 18 лет, а так же лица достигшие возраста 18 лет, в том числе 

родители учащихся педагоги. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 

и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных 

мероприятий; помощь в проведении праздников  Детскому саду «Звёздочка»; 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории и т.п); 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других;  

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения: детское общественное 

объединение «Мы россияне» имеет эмблему, галстук; 

участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.  

 

 Экскурсии, походы 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 



 

ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах 

их классными руководителями («Природа зимой», «Вот и осень пришла!..», 

«Приметы весны» и т.п.); 

выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

                               Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет; 

освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

 Школьные медиа 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 



 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через Лист 

информации, странички в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, 

Телеграм канал, официальный сайт школы, публикации в районной газете 

«Сакмарские вести»  наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школ; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 



 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной 

формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

     педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 

(родительский всеобуч), в ходе которого  родители  получают  рекомендации 

классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 



 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

                         Профилактика и безопасность. 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности 

образовательной организации в современное время. Увеличение числа детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и 

внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт число 

несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или 

пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё 

вышеперечисленное требует от школы направленной систематической работы в 

области профилактики и безопасности. 

В МБОУ «Белоусовская СОШ» этот вид деятельности носит комплексный 

характер, включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

видов деятельности команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту 

и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую поддержку, 

психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное 

воспитание, обучение навыкам социальной компетентности. 

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике: 

профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся, профилактика 

табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании», профилактика экстремизма и 

терроризма. Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся, 

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся, информационная безопасность обучающихся, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта противопожарная безопасность, направленная на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности, 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

Организационная работа: 

  - Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в 

рамках межведомственного взаимодействия; 

 -  Организация работы Совета профилактики. 



 

Диагностическая работа: 

 Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и 

систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут 

способствовать совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Реализация системы воспитательной работы школы. 

 Организация правового всеобуча; 

Индивидуальная профилактическая работа: 

Беседы классного руководителя, школьного-участкового, администрации школы 

с 

подростком; 

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

Профилактическая работа с родителями: 

 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных 

семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

 проведение родительского всеобуча. 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

Организационная работа: 

 Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомани; 

Диагностическая работа: 

 Организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся»; 

Профилактическая работа с детьми: 

 Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, 

акции по формированию здорового образа жизни; 

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации; 

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся 



 

Организационная работа: 

 Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся.; 

Профилактическая работа с детьми: 

 Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные 

организации и группировки, распространение литературы, пропагандирующей 

антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся; 

 Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного 

сознания, веротерпимости и обучения диалогу культур.; 

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания, родительский всеобуч; 

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.; 

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся 

Организационная работа: 

 Планирование работы по формированию жизнестойкости; 

Диагностическая работа: 

 Проведение диагностик и психологических методик.; 

Профилактическая работа с детьми: 

 Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны консультации. 

Информационная безопасность обучающихся 

Организационная работа: 

 Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях. 

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток ппроведение 

классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта 



 

Организационная работа: 

 Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности на объектах железнодорожного транспорта планирование работы 

по информационной безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками 

ГИБДД. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

 Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД» 

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля». 

Противопожарная безопасность 

Организационная работа: 

 Планирование работы по противопожарной безопасности. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Активизация деятельности школьного отряда ДЮП 

Профилактическая работа с родителями 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток.  

 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Кадровое обеспечение 

 Общая численность педагогических работников 14 человек.  

93 % от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование, 33% - высшую квалификационную категорию, 47 % 

- первую квалификационную категорию.                 

         Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с 

ОВЗ, привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители.  

В школе 11 классов, в которых работают 9 классных руководителей.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  



 

-заместитель директора по воспитательной работе;  

- советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными организациями; 

-классные руководители; 

- библиотекарь; 

- педагоги дополнительного образования. 

 Нормативно-методическое  обеспечение 

 Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Белоусовская 

СОШ» связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 

обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе; 

2.Положение о дежурстве МБОУ «Белоусовская СОШ» 

3. Положение о методическом объединении; 

4.Положение о внутришкольном контроле; 

5.Положение        о        комиссии    по      урегулировании   споров        между       

    участниками образовательных отношений МБОУ «Белоусовская СОШ»; 

 6.Положение о Совете профилактике правонарушений; 

7.Положение о родительском комитете МБОУ «Белоусовская СОШ» 

8. Положение о школьной службе медиации МБОУ «Белоусовская СОШ» 

9. Положение об организации дополнительного образования в МБОУ 

«Белоусовская СОШ» 

10. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Белоусовская 

СОШ» 

11. Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

12. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Белоусовская 

СОШ» 

13. Положение о школьном спортивном клубе. 

         С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному 

закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся определена система организации воспитательной 

работы в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

2.Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 



 

3.Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

  Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 В настоящее время   в МБОУ «Белоусовская СОШ», получает 

образование  примерно 6%  детей с  ОВЗ и детей инвалидов. 

       На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская 

и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

     На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития.       На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 

работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

-             налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

-             формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

-             построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

-             обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги ориентируются на: 

–                    формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому 

и  психическому состоянию методов воспитания; 

–                    создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 



 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы с педагогом-психологом  

–                    личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями . 

  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

-                публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

-                соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

школы; 

-                прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

-                регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

-                сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

-                привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

-                дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные  портфолио, рейтинг. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  



 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. 

д.). 

Рейтинги — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, 

взаимоотношения в школе. 

 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего и основного общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «Белоусовская 

СОШ» является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-                взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

-                приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

-                развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

-                распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 



 

Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе со старшей вожатой 

(советником директора по воспитанию) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

-                реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-                организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-                деятельности классных руководителей и их классов; 

-                проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-                внешкольных мероприятий;  

-                создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

-                взаимодействия с родительским сообществом; 

-                деятельности ученического самоуправления; 

-                деятельности по профилактике и безопасности; 

-                реализации потенциала социального партнёрства; 

-                деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого старшим 

вожатым (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом МБОУ 

«Белоусовская СОШ» 

 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 



 

 в календарном плане воспитательной работы. 

Сентябрь:  

-   1 сентября: День знаний;  

-   3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

-   1 октября: Международный день пожилых людей; 

-   4 октября: День защиты животных;  

-   5 октября: День Учителя;  

-   Третье воскресенье октября: День отца;  

-   30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

-   4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

-   3 декабря: Международный день инвалидов; 

-   5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

-   6 декабря: День Александра Невского;  

-   9 декабря: День Героев Отечества;  

-   10 декабря: День прав человека;  

-   12 декабря: День Конституции Российской Федерации;   27 декабря: День 

спасателя. 

Январь:  

-   1 января: Новый год;  

-   7 января: Рождество Христово; 

-   25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);  27 января: День снятия 

блокады Ленинграда. 

Февраль:  

-   2 февраля: День воинской славы России;  

-   8 февраля: День русской науки; 

-   21 февраля: Международный день родного языка;   23 февраля: День 

защитника Отечества. 

Март:  



 

-   8 марта: Международный женский день;   18 марта: День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Апрель:  

-   12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

-   1 мая: Праздник Весны и Труда; 

-   9 мая: День Победы;  

-   24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

-   1 июня: Международный день защиты детей;  

-   5 июня: День эколога;  

-   6 июня: Пушкинский день России;  

-   12 июня: День России;   22 июня: День памяти и скорби;   27 июня: День 

молодёжи. 

Июль:  

-   8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

-   22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  25 

августа: День воинской славы России. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план среднего общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Белоусовская средняя общеобразовательная 

школа"(далее - учебный план) для 10-11 классов, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, соответствующую 

ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования»), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 



 

Учебный план является частью образовательной программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белоусовская 

средняя общеобразовательная школа", разработанной в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программойсреднего общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Белоусовская средняя общеобразовательная школа"начинается1 

сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Белоусовская средняя общеобразовательная школа" 

заканчивается26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные 

недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в  10 классе – 34 часа, в  11 классе – 34 часа. . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано:  

- в 10 классе 1 час на элективный курс «Биология и медицина»; 

- в 11 классе 1 час на элективный курс «Методы решения физических 

задач». 

    

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Белоусовская средняя общеобразовательная школа"языком обучения является 

русский язык. 

При изучении предметов нетосуществляется деление обучающихся на 

подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися    всего объема содержания учебной 

дисциплины за учебный год. 



 

Промежуточная  аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений оцениваются по четвертям.                   

Промежуточная аттестация проходит в апреле-мае. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядкетекущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Белоусовская средняя общеобразовательная школа".  

Освоение основной образовательной программысреднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования составляет 2года. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра 4 4 

Геометрия 3 3 

Вероятность и статистика  1 1 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 

Обществознание 4 4 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия (У) 1 1 

Биология (У) 1 1 

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

Элективный курс "Биология и медицина" 1 0 

Элективный курс "Методы решения физических задач" 0 2 

Итого 1 2 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1156 1156 

Формы проведения промежуточной аттестации ФГОС СОО 

№ Предмет Форма проведения 



 

    

  10 класс 11 класс 

    

1. Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

    

2. Литература Контрольная работа Контрольная работа 

    

3. Английский язык Контрольная работа Контрольная работа 

    

4. Математика Контрольная работа Контрольная работа 

    

5. История Контрольная работа Контрольная работа 

6. Физика Контрольная работа Контрольная работа 

    

7. География Контрольная работа Контрольная работа 

8. Астрономия -  Контрольная работа 

    

9. Химия Контрольная работа Контрольная работа 

    

10. Биология Контрольная работа Контрольная работа 

    

11. ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа 

    

12. Физическая культура Зачет Зачет 

    

13. Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

    

14. 

Индивидуальный 

проект Зачет Защита проекта 

    



 

 

Период проведения 

промежуточной 

аттестации Апрель-май 2024 --------------- 

 

 

3.2.  План внеурочной деятельности. 

 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы. 

 План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела ООП СОО и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп 

обучающихся), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в 

том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы среднего общего образования). 

 Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристских походах, экспедициях, поездках и другие). 



 

 Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных 

дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных 

мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, 

чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

 Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

 Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие 

«Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 5 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, 

на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

 В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. В 10 классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 

классе. 

 Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ выстраивается: 



 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

образовательной организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения;  

через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями; 

через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

через трудовые и социально-экономические отношения (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

 По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с универсальным 

профилем. 

 Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 

зависимости от профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения обучающихся), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках 

часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся 

коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и 

рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций. 

 Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 



 

 В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные 

музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и 

другие. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается 

производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической 

направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на 

природу, туристские походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

 В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 

класса организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому 

сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита проектов 

индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам 

публичной защиты при помощи педагогов организуются временные творческие 

группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими 

группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с 

общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В 

ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 

первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке 

педагогов общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 

класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования и 



 

сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в 

социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам и/или 

социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в 

исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на 

природу, туристские походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белоусовская средняя 
общеобразовательная школа" 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

10 11 

Разговоры о важном 1 1 

Математика в профессии 1 1 

Финансовая грамотность 1 1 

Спортивные игры 1 1 

Профориентационный минимум 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 5 5 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации по внеурочной деятельности 

Наименованиепрограммы Формы промежуточной 

аттестации 

Разговоры о важном Итоговый тест 

Занятия. направленные на формирование основ 

здорового питания «Разговоры о правильном 

питании» 

Защита творческого 

проекта 

Движение Первых  

Волейбол Контрольно-переводные 



 

испытания  

Прикладная физическая подготовка Итоговый зачёт 

Россия-мои горизонты Профориентационная 

диагностика 

Сроки проведения промежуточной аттестации по 

внеурочной деятельности  

Апрель-май 2024 год 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

 Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. В МБОУ «Белоусовская СОШ» 5-дневная  учебная неделя с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

 Продолжительность учебного года при получении среднего общего 

образования составляет 34 недели. 

 Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

 Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 11 классов окончание учебного 

года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации. 

 С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул  составляет не менее 7 календарных дней. 

 Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных 

недель; II четверть – 8 учебных недель; III четверть – 11 учебных недель, IV 

четверть – 7 учебных недель. 

 Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной 



 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 

по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет для обучающихся 10–11 классов – не более 7 уроков. 

 Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов.  

 Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут. 

 Календарный учебный график МБОУ «Белоусовская СОШ» составляется 

с учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий организаций культуры 

региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 При составлении календарного учебного графика МБОУ «Белоусовская 

СОШ»использует организацию учебного года по четвертям.  

Среднее общее образование 

1.Календарные периоды учебного года 
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Продолжительность учебного года:  10-11 классы – 34 учебные недели. 

1.3. Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года – для учащихся 10 классов,   

для 11 класса окончание учебного года определяется в соответствии с 

расписанием ГИА 

 1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

11 класс 

 



 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

учебного года 

Начало  Окончание  Количество учебных 

недель 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 

II четверть 06.11.2023 29.12.2023 8 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 

IV четверть 03.04.2024 24.05.2024 7 

Итого в учебном году 34 

 

3.Продолжительность каникул: 

Каникулы Начало и окончание Количество 

 каникул календарных дней 

осенние 

С 28.10.2023 по 

05.11.2023 9 дней 

зимние 

С 31.12.2023 по 

08.01.2024 9 дней 

весенние 

С  25.03.2024 по 

02.04.2024 9 дней 

4. Продолжительность уроков 

Период учебной деятельности 10-11 классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок 45 минут 

Перемена  10 минут, большая перемена -  

30 минут 

 

5. Расписание звонков:                     Расписание звонков на понедельник: 

 

№ урока Время 

занятий 

для 10,11 

классов 

№ урока Время занятий 

для 10,11 

классов 

 1 урок 9.00-9.45 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

9.00-9.45 

2 урок 9.55-10.40 1 урок 9.55-10.40 

3 урок 11.00-11.45 2 урок 11.00-11.45 

4 урок 12.05-12.50 3 урок 12.05-12.50 

5 урок 13.00-13.45 4 урок 13.00-13.45 



 

6 урок 13.55-14.40 5 урок 13.55-14.40 

7 урок 14.50-15.35 6 урок 14.50-15.35 

  7 урок 15.40-16.20 

 

6. Промежуточная аттестация урочной и внеурочной деятельности в 10-

11классах проводится с 13 апреля 2023 года по 23мая 2023 года без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением 

педагогического совета школы при условии освоения программного материала в 

полном объеме. 

 

7. Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших 

программы основногообщего образования, проводится в сроки, устанавливаемые 

нормативно-правовыми актами Федерального и Регионального уровней. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «Белоусовская СОШ» 

10 – 11 классы 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 Участие в предметных 

олимпиадах 

10-11 Октябрь - ноябрь Учителя-

предметники 

2 Предметные районные 

олимпиады 

10-11 Ноябрь-декабрь Учителя-

предметники, 

администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

3 Участие в олимпиадах 

«Коала», «Русский 

медвежонок» 

10-11 Январь- февраль Руководители 

ШМО  

4 Участие в 

интеллектуальных 

10-11 В течение года Учителя-

предметники 



 

интернет-конкурсах 

5 Участие в областной 

олимпиаде «Поколение 

21 века»; «Инфознайка», 

«Пегас», «Кенгуру» 

10-11 В течение года Учителя-

предметники 

6 Проведение предметных 

недель 

10-11 В течение года Руководители 

ШМО 

7 Включение учителями в 

рабочие программы по 

учебным предметам, 

курсам, модулям 

целевых ориентиров 

результатов воспитания 

10-11 В течение года Учителя-

предметники 

 2. Внеурочная деятельность 

1 Экскурсии, подвижные 

игры на переменах 

10-11 В течение года Кл. рук-ли, рук-ль 

ЦДИ 

2 Организация работы 

спортивных секций 

10-11 В течение года Учителя ФК 

3 Участие в районных и 

школьных 

соревнованиях 

10-11 В течение года Учителя ФК 

4 Тематические вечера, 

классные часы «Мы за 

ЗОЖ», Часы общения 

«Здоровое питание» 

10-11 В течение года Кл. рук-ли, 

советник по ВР 

5 День здоровья 

(игры на свежем 

воздухе) 

10-11 В период каникул Кл. руководители 

6 Лыжня России, смотр 

строя и песни, военно-

спортивная игра 

«Зарница», «А ну-ка, 

парни (девушки)» 

10-11 Январь, февраль Учителя ФК, кл. 

руководители,  

советник по ВР 

7 Работа кружков 

«Спортивные игры»,  

10-11 2 час в неделю в 

течение года 

Климушкин С.В. 



 

8 Кружок «Шахматы» 10-11 1 ч. в неделю в 

течение года 

Павельев А.Н. 

9 «Разговор о важном» 10-11 1ч. в неделю -  

1урок понедельник 

Классные 

руководители 

10 «Профориентационный 

минимум» 

10-11 1 ч. в неделю в 

течение года 

Суюсанова З.И. 

11 «Математика в 

профессии» 

10-11 1ч. в неделю в 

течение года 

Машенкова Г.В. 

12 Кружок 

«Робототехника» 

 11 1 ч. в неделю в 

течение года 

Пономарёв С.Н. 

13 Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

10 1 ч. в неделю в 

течение года 

Салимгулова К.К. 

14 ДОО «Движение 

первых»  

 

10 1 ч. в неделю в 

течение года 

Советник по ВР 

15 Совет старшеклассников 10-11 1 ч. в неделю в 

течение года 

Зам. по ВР 

 3. Классное руководство 

1 Работа по 

индивидуальным планам 

классного руководителя 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

2 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

3 Участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 4. Основные школьные дела 

1 Праздник 1 сентября 10-11 1 сентября Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 День окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

10-11 3 сентября Классные 

руководители, зам 



 

терроризмом. по ВР 

3 День учителя (День 

самоуправления) 

10-11 Октябрь  Совет 

старшеклассников, 

зам.по ВР 

4 День отца (подготовка 

альбомов, сочинений) 

10-11 3 неделя октября Классные 

руководители 

5 Акции, ЧО «Мы против 

террора», «Дети против 

войны» 

10-11 Сентябрь, январь Зам по ВР, кл. 

руководители 

6 Шефская помощь 

пожилым людям села. 

10-11 В течение года. Классные 

руководители, 

рук-ль ЦДИ 

7 Акция « Согрей теплом 

своей души» 

(поздравление пожилых 

людей села с Днём 

пожилого человека) 

10-11 1,2 октября Советник по ВР 

8  День народного 

единства – часы 

общения 

 

10-11 4 ноября Классные 

руководители, зам 

по ВР 

9 Конкурс военной песни 10-11 Апрель  Классные 

руководители 

10 Акция «Блокадный 

хлеб» 

10-11 27 января Зам по ВР 

11 День Конституции – 

часы общения 

10-11 12 декабря Классные 

руководители 

12 Проведение новогодних 

праздников 

10-11 Декабрь  Зам по ВР, 

классные 

руководители 

13 Смотр строя и песни  

 

10-11 Февраль  Климушкин 

С.В.,классные 

руководители 

14 День воинской славы 

России: «А ну-ка, 

10-11 2 февраля  Павельев А.Н. 



 

парни!» 

15 Концерты к 23 февраля, 

8 марта 

10-11 Февраль  

Март  

Советник по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

16 Международный день 

родного языка (конкурс 

стихов о родном языке)  

10-11 21 февраля Учителя русского 

языка и 

литературы 

17 Праздник Последнего 

звонка 

10-11 Май  Зам по ВР, 

классные 

руководители 

18 День космонавтики -  

выставка рисунков, 

стенгазет 

10-11 12 апреля Классные 

руководители 

19 День славянской 

письменности и 

культуры – просмотр 

видеороликов, 

презентаций на часах 

общения. 

10-11 24 мая Классные 

руководители 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Экскурсии вместе с 

родителями осенние, 

весенние «Мой край 

родной» 

10-11 Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

Классные 

руководители 

2 Трудовой десант 

(оказание шефской 

помощи пожилым 

людям) 

10-11 В течение года по 

мере 

необходимости 

Советник по ВР, 

классные 

руководители 

3 Акция «Живи, родник!» 10-11 Октябрь, апрель Классный 

руководитель, 

Советник по ВР 

4 Осенний кросс 10-11 Октябрь  Учителя 

физкультуры 

5 Экскурсия в сельскую 

библиотеку 

10-11 Февраль   Рук-ль ЦДИ 



 

6 Реализация Пушкинской 

карты (выезды в театры, 

музеи г.Оренбурга) 

10-11 В течение года Зам по ВР, 

классные 

руководители 

7 День родной школы 10-11 Февраль  Зам по ВР 

8 Акция «Крымская 

весна» (ко Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией) 

10-11 18 марта Зам по ВР, рук-ль 

ЦДИ 

9 День Победы – митинг, 

Акции «Бессмертный 

полк», Вальс Победы, 

«Белые журавли», 

«Георгиевская 

ленточка», «Окна 

победы». 

10-11 28 апреля – 9 мая Зам по ВР, 

Советник по ВР, 

классные 

руководители 

10 «День русского языка» – 

конкурс на лучшего 

чтеца стихов 

А.С.Пушкина 

(видеоролики) 

10-11 6 июня Советник по ВР 

11 День памяти и скорби – 

акция «Свеча Памяти» 

10-11 22 июня Советник по ВР 

12 День Государственного 

флага Российской 

Федерации (фото и 

видеоролики со стихами 

о флаге РФ) 

10-11 22 августа Советник по ВР 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Генеральная уборка 

классных комнат 

10-11 Каждые две недели 

месяца 

Актив класса  

2 Трудовые десанты «Мы 

за чистый школьный 

двор», «Наше село самое 

чистое», «Чистые берега 

реки Каргалка» 

10-11 Сентябрь, апрель Совет 

старшеклассников 

3 Еженедельное поднятие 

и спуск флага (рабочие 

10-11 В течение года Советник по ВР 



 

линейки) 

4 Мероприятие, 

приуроченное к Году 

наставника 

10-11 Апрель  Совет 

старшеклассников, 

Советник по ВР 

5 Уроки памяти «День 

неизвестного солдата» 

10-11 3 декабря Классные 

руководители 

6 День Героев Отечества: 

 Уроки памяти «Герои 

Сакмарского района» 

10-11 9 декабря  Зам по ВР, 

классные 

руководители, 

рук-ль Движения 

первых  

7 Оформление классных 

уголков 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

8 Оформление классных 

комнат, стендов ко Дню 

знаний,  Новому году, 9 

мая, Дню космонавтики 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Работа родительских 

комитетов классов и 

школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители, зам 

по ВР 

2 Создание родительских 

чатов на интернет-сайте 

общеобразовательной 

организации, интернет-

сообществах, групп с 

участием педагогов. 

10-11 Функционирование 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители, зам 

по ВР 

3 Родительский всеобуч по 

вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз в четверть Зам по ВР, 

классные 

руководители 

4 Родительские собрания  

(классные и 

общешкольные) 

10-11 1 раз в четверть Зам по ВР, 

классные 

руководители 

5 Участие родителей в 

общешкольных и 

классных мероприятиях 

10-11 Согласно планам 

кл.руководителей 

Классные 

руководители, зам 

по ВР 



 

6 День семьи, любви и 

верности – флешмоб 

видеороликов «Моя 7Я» 

10-11 8 июля Классные 

руководители, 

Советник по ВР, 

родители 

 8. Самоуправление 

1 Выборы Совета 

старшеклассников, 

актива классов 

10-11 Сентябрь  Зам по ВР 

2 Учёба членов  Совета 

старшеклассников 

10-11 Октябрь, ноябрь, 

декабрь (0,5 ч. в  

неделю) 

Зам по ВР 

3 Заседания Совета 

старшеклассников  

10-11 1 р.в месяц Зам по ВР 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Часы общения по 

профилактике  ДТП 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

2 Проведение 

инструктажей по 

технике безопасности на 

начало года, перед 

уходом на каникулы, при 

движении в автобусе 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

3 Составление 

безопасного маршрута 

«Дом – Школа – Дом» 

10-11 2-3 сентября Классные 

руководители 

4 Проведение 

исследований, 

мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов 

повышения 

безопасности (СПТ) 

10-11 Сентябрь  Педагог-психолог 

5 Встречи с 

представителями 

правоохранительных 

органов, медицинскими 

работниками по 

10-11 В течение года Зам по ВР, 

социальный 

педагог 



 

профилактике 

безопасности 

жизнедеятельности 

6 Рейды по проверке 

режима школьника 

10-11 1р. в месяц Соцпедагог, 

родительский 

комитет школы 

7 Посещение школьников 

на дому с целью 

контроля режима 

школьника, проверки 

выполнения домашних 

заданий 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

соцпедагог 

8 Оформление «Уголков 

Безопасности» 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

  

1 Встречи с 

представителями 

религиозных конфессий 

10-11 Февраль  Зам по ВР 

2 День родной школы 10-11 Февраль  Зам по ВР, 

классный 

руководитель 9 

класса 

3 Международный день 

защиты детей (игра-

путешествие) 

10-11 1 июня Дом культуры, 

Советник по ВР 

4 Экскурсии в музеи 

г.Оренбурга, района. 

10-11 В течение года Зам по ВР 

5 «Татьянин день» 

(встреча со студентами –

выпускниками школы); 

10-11 25 января Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

 11. Профориентация 

1 Создание альбома 

(презентации) 

«Профессии, которые мы 

выбираем» 

10-11 Апрель  Классные 

руководители 



 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы среднего общего 

образования 

Система условий реализации программы среднего общего образования, 

созданная в МБОУ «Белоусовкая СОШ» соответствует требованиям ФГОС СОО 

и ФОП СООнаправлена на:  

- достижение планируемых результатов освоения программы среднего общего 

образования, в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающимися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций 

и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

2 Встречи с людьми 

различных профессий 

(выпускники школы) 

10-11 Март  Зам по ВР 

3 Участие в интернет-

проектах «Проектория», 

«Билет в будущее» 

10-11 В течение года Зам по ВР 

4 Участие в Днях 

открытых дверей вузов и 

ссузов 

10-11 Апрель  Классные 

руководители, 

родители 



 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве 

волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

При реализации настоящей образовательной программы среднего общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности. 

3.5.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Для обеспечения реализации программы среднего общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

Во всей системе требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации 

основных образовательных программ  среднего общего образования 

стержневыми  являются  требования к кадровым условиям. Школа полностью 

укомплектован педагогическими кадрами. Свое педагогическое мастерство 



 

педагоги регулярно  повышают через методическую работу, школу молодого 

специалиста; самообразование, курсы повышения квалификации. 

Образовательный процесс осуществляют 14 педагогогов, из них: 4- в/к, 3-первая.  

В учебном процессе все педагоги применяют ИКТ, занимаются с обучающимися 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью – 15 педагогов. 

Педагогический коллектив школы считает, что успех реализации стандартов в 

большей степени зависит от самого учителя. На протяжении учебного года  

продолжена работа по  освещению и  разъяснению  концепции ФГОС  общего 

образования, проведены  заседания методического совета по теме «Современный 

урок в условиях требований ФГОС».  В целях трансляции передового 

педагогического опыта в использовании современных педагогических 

технологий, наиболее эффективных  для реализации требований ФГОС В 

течение года  проведены стартовые и текущие проверочные работы по 

определению метапредметных образовательных результатов. 

В рамках осуществления методической работы проведены серии мероприятий с 

целью  изучения реализации ФГОС в СОО. Учителями-предметниками, 

работающими в ФГОС классах, проведены открытые уроки по математике, 

русскому языку,  истории, биологии, технологии. 

Учебные занятия  проводятся с применением системно-деятельностного 

подхода, педагоги используют проблемные ситуации, диалоговую  форму 

общения. На  уроке используются  различные формы, методы и приемы 

обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном процессе, 

формирующие УУД. Учителя эффективно сочетают  репродуктивную и 

проблемную форму обучения, обучают учащихся рефлексивно-оценочной 

деятельности. 

Каждые 5 лет педагоги школы проходят аттестацию,  в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской  

Федерации»  (ст. 49). Аттестация  проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям  осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой школой.  

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, 

формируемой муниципальным органом исполнительной власти (МУ РОО 

Сакмарского района), в ведении которых  находятся. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.. 



 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Белоусовска СОШ», 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, в частности: 

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы среднего общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом (1 чел);  

- социальным педагогом (1 чел). 

В процессе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 



 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в т.ч.: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего 

образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, 

классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы среднегообщего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного среднего общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации.  



 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок 

ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программысреднего 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу средего общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Библиотечный фонд учебной литературы в соответствии с ФГОС СОО  

составляет  3 680 экземпляров, 100% обеспеченность учащихся  учебниками по 

каждому учебному предмету. 

Имеется оснащенная библиотека, читальный зал, возможность работы на 

стационарном или переносном  компьютерах; медиатека; средства сканирования 

и распознавания текста; выход в Интернет; контролируемая распечатка и 

копирование бумажных материалов); 

         На сегодняшний день школа располагает  необходимой технической базой: 

имеются печатные  и электронные  носители образовательной информации, 

аудио и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

средства обучения, проводная гарнитура для изучения английского языка.   Все 

кабинеты обеспечены рабочим местом учителя. В постоянном режиме 

функционируют один компьютерный класс. Оснащены компьютерами 

структурные подразделения: библиотека, кабинеты администрации, сенсорная 

комната. Во всех предметных кабинетах есть автоматизированное место учителя. 



 

Все компьютеры школы объединены в единую локальную сеть с выходом в 

Интернет по отдельно выделенному высокоскоростному каналу. 

Для обучающихся и педагогических работников организован свободный доступ 

к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

в течение всего учебного времени в библиотеке, компьютерных кабинетах (с 

09:00 до 17:00, выходные: суббота, воскресенье). 

Провайдер, предоставляющий услуги доступа к информационным системам 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет в 

МБОУ Белоусовская СОШ  ООО «Компания РосТелеКом». 

№ Наименование количество 

1.  ПК 40 

2.  Ноутбук 25 

3.  Монитор 21 

4.  Интерактивная доска 4 

5.  Проектор 13 

6.  Экран 12 

7.  Принтер 9 

8.  Телевизор 5 

9.  Видеокамера 4 

10.  Видеомагнитофон 1 

11.  Комплект спутникового оборудования 1 

12.  Факс 1 

13.  Автономная система безопасности 2 

14.  Стол учителя 10 

15.  Столы ученические 238 

16.  Стулья 470 

17.  Стол химический с выдв. блоком 0 

18.  Стол-мойка 1 

19.  Диван  1 

20.  Набор для кабинета химии 2 

21.  Набор для кабинета физики 3 



 

22.  Комплект для кабинета географии 1 

23.  Доска учебная 9 

24.  Вокальная радиосистема 1 

25.  Акустическая радиосистема 5 

26.  Генератор звуковой 1 

27.  Микшерный пульт 1 

28.  Набор музыкальных инструментов 0 

29.  Стойка для акустических систем 1 

30.  Источник бесперебойного питания 3 

31.  Обеденная зона(стол, 2 скамьи) 10 

32.  Комплект кухонной мебели 4 

33.  Посудомоечная машина 0 

34.  Холодильники, морозильники 5 

35.  Шкаф жарочный 1 

36.  Плита профессиональная 2 

37.  Электросковорода 0 

38.  Овощерезка 1 

39.  Водонагреватели 5 

40.  Ванна моечная 1 

41.  Мясорубка 1 

42.  Весы ( для продуктов) 2 

43.  Стол разделочный для продуктов 4 

44.  Сушилка для рук  2 

45.  Мотоблок 1 

46.  Триммер бензиновый 1 

47.  Шуруповерт 1 

48.  Счетчик воды 1 

49.  Счетчик тепло 1 

50.  Стенд 11 



 

51.  Обувница 32 яч  6 

52.  Фонтан  1 

53.  Шкаф 30 

54.  Шкаф вытяжной лабораторный 1 

55.  Шкаф демонстрац 1 

56.  Шкаф металич. 1 

57.  Шкаф для мойки 1 

58.  Шкаф навесной 1 

59.  Автомат 1 

60.  Винтовка пневматическая 1 

61.  Пистолет пневматический 1 

62.  Ботинки, лыжи 57 

63.  Спортивные маты, борц. ковер 6 

64.  Брусья 1 

65.  Мешок боксерский 1 

66.  Стелаж для спортинвентаря 5 

67.  Стол теннисный 3 

68.  Козел гимнастический 1 

69.  Стенка гимнастическая 3 

70.  Туристическое снаряжение 11 

71.  Ферма для баск. щита 2 

72.  Щит баскетбольный 2 

73.  Электронное спортивное табло 1 

74.  Верстак слесарный 11 

75.  Слесарно-столярный станок 1 

76.  Станок распиловочный 1 

77.  Станок токарный 4 

78.  Электроточило 1 

79.  Лобзик 1 



 

 

 

 

Количество учебных кабинетов-11 

Спортивный зал-1 

Столовая (48 посадочных мест) -1 

Библиотека-1 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационное обеспечение введение ФГОС СОО в  включает в себя: 

свободный доступ в Интернет для педагогов и детей; 

доступ в сеть с использованием технологии Wi-Fi; 

сайт школы. 

Все это дает 100% возможность  родителям (учащимся), имеющим доступ 

в сеть Интернет, получать электронную информацию об академических 

достижениях своих детей. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам среднего общего 

образования. Действующие ранее стандарты акцентировали внимание на 

предметном содержании образования. В основе обучения был положен объём 

ЗУН, который необходимо было освоить выпускнику. Однако в наше время 

стало очевидным, что предметные ЗУН не гарантируют успешной социализации 

выпускника в обществе, умения работать в команде, быть гражданином и 

патриотом своей Родины. Именно поэтому «Планируемые результаты» 

Стандартов образования  ФГОС СОО определяют не только предметные, но 

метапредметные и личностные результаты.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

ФГОС классов решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

80.  Станок сверлильный 1 

81.  Машина швейная 2 



 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – 

система заданий различного уровня сложности по математике, русскому языку, 

литературе, географии, биологии, истории и английскому языку. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися  класса.   
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