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II. Целевой раздел ФОП СОО 

16. Пояснительная записка. 

16.1. ФОП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Добринская средняя общеобразовательная школа» 

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

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательныхотношений. 

16.2. Целями реализации ФОП СОО являются: 



формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социальногои гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражѐнных в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;  

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

16.3. Достижение поставленных целей реализации ФОП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

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

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

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

деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

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

в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечениеих безопасности. 

16.4. ФОП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учѐта ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

СОО к целям, содержанию, планируемым результатами условиям обучения на уровне среднего 

общего образования;  

принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной 

организации ФОП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерациии отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: ФОП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контрольи самоконтроль); 



принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересамис учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентациюна результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познанияи освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитиюи непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологическихи физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путейих достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности,предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельностине допускается 

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

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормамиСанПиН 

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 детейи молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г.№ 28(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г.(далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

16.5. ФОП СООучитывает 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 соответствиис требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузкепри 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
2
. 

17. Планируемые результаты освоения ФОП СОО. 

17.1. Планируемые результаты освоения ФОП СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

17.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимисяФОП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивациик обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней 

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

Российской Федерации». 
2Часть1статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив 

Российской Федерации». 



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 ФОП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствиис традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведенияи способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентацийи 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. 

17.3. Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используютсяв нескольких предметных 

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

в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и 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. 

17.4. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениями отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

17.4.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

17.4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

17.4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

17.5. 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 числепри 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; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по 

учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Россиии мира в целом, 



современного состояния науки. 

17.6. Предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаютсядля учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметовна базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательнойи общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметовна 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. 

17.7. Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

18. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияФОП СОО. 

18.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ФОП СООи обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

18.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельностив 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. 

18.3. Основным объектом системы оценки, еѐ содержательнойи критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ФОП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

18.4. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

18.5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся
16

; 

итоговую аттестацию
17

. 

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

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

_____________________________________ 
16

Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив Российской 

Федерации». 
17

Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив Российской 

Федерации». 
18.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержаниеми критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 



18.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношениюк содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

18.9. Уровневый подход реализуется за счѐт 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. 

18.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихсяи 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 уменийи знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

18.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

18.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение 

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

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации 

и образовательных систем разного уровня. 

18.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихсяв 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 ответственностиза 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии. 

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

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

18.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

18.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

18.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действийв познавательной и социальной 

практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участиюв 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

18.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать 

диагностические материалыпо оценке читательской, естественно-научной, математической, 



цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативныхи 

познавательных универсальных учебных действий. 

18.19. Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности – письменная работана межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетаниис письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативныхи познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процессаи 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. 

18.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – 

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

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

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

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие).  

18.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

18.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаическогоили стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчѐтные материалы по социальному проекту. 

18.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержаниюи направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией.  

18.20.4. Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и выбрать 

способы еѐ 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 проблемойили 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 изложитьи оформить 

выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

18.21. Предметные результаты освоения ФОП СОО с учѐтом 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. 

18.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

18.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных 

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

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

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

соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

18.24. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 



процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

18.25. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируютсяв приложении к 

ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапових формирования и способов 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию(при необходимости – с 

учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

18.26. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

18.26.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступаеткак основа (точка 

отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

18.26.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работыс информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями.  

18.26.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работникамис целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

18.27. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

18.27.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающейи направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлениюи осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблемв обучении. 

18.27.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

18.27.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учѐтом особенностей 

учебного предмета.  

18.27.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

18.28. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

18.29. 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 посещѐнных 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 рекомендацийдля текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализациии (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

II. Содержательный раздел. 

19. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

(базовый уровень). 

19.1.Федеральная 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. 

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

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержанияи определению планируемых 

результатов. 

19.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

19.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего 

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

19.5.Пояснительная записка. 

19.5.1. Федеральная рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего 

образованияразработана 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. 

19.5.2. Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходык достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС 

СОО; 
определить и структурировать планируемые результаты обученияи содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 
разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного 

класса. 

19.5.3. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основойих 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. 

19.5.4. 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 уменияи 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 еѐ аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитиеи совершенствование коммуникативных умений и 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах 

общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманиюв учебной и 

практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего образования 



являются элементы содержания, ориентированныена 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, интерпретациии использования в практической 

деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языкана уровне среднего 

общего образования основывается на тех знанияхи компетенциях, которые сформированы на 

начальном общем и основном общем уровнях образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языкекак системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты 

новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

19.5.5. В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык 

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

речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень молодого 

человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего 

образования. 

19.5.6. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерациии языку межнационального 

общения на основе расширения представленийо функциях русского языка в России и мире;  

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языкаи 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 развитияи формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языкав 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 самооценкена 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 орфографиии 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 лексикии иностранных слов, за исключением тех, которые 

не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в 

нормативных словарях. 

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

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

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

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

19.6. Содержание обучения в 10 классе. 

19.6.1. Общие сведения о языке. 

19.6.1.1. Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

19.6.1.2. Лингвистика как наука. 

19.6.1.3. Язык и культура. 



19.6.1.4. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, одиниз мировых языков. 

19.6.1.5. Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

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

языка в обществе. 

19.6.2. Язык и речь. Культура речи. 

19.6.2.1. Система языка. Культура речи. 

19.6.2.2. Система языка, еѐ устройство, функционирование. 

19.6.2.3. Культура речи как раздел лингвистики. 

19.6.2.4. Языковая норма, еѐ основные признаки и функции. 

19.6.2.5. Виды языковых норм: орфоэпические (произносительныеи акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы 

современного русского литературного языка (общее представление). 

19.6.2.6. Качества хорошей речи. 

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

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический 

словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. 

Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. 

Комплексный словарь. 

19.6.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

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

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, 

обобщение). 

19.6.3.2. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в 

современном литературном русском языке. 

19.6.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

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

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

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

19.6.4.2. 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. 

19.6.4.3. Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 

19.6.4.4. Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 

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

другое). Особенности употребления. 

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

19.6.5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

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

Особенности употребления сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

19.6.6. Морфология. Морфологические нормы. 

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

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

19.6.6.2. Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

19.6.6.3. Основные нормы употребления имѐн существительных: форм рода, числа, падежа. 

19.6.6.4. Основные нормы употребления имѐн прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

19.6.6.5. Основные нормы употребления количественных, порядковыхи собирательных 



числительных. 

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

местоимений, возвратного местоимения себя. 

19.6.6.7. 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. 

19.6.7. Орфография. Основные правила орфографии. 

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

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

19.6.7.2. Орфографические правила. Правописание гласных и согласныхв 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 имѐн существительных, имѐн прилагательныхи глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

19.6.8. Речь. Речевое общение. 

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

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

еѐ компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмети тема речи; условия общения). 

19.6.8.3. Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установлениеи поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к 

партнѐру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим. 

19.6.8.4. Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 

мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступленияс учѐтом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

19.6.9. 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. 

19.7. Содержание обучения в 11 классе. 

19.7.1. 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). 

19.7.2. Язык и речь. Культура речи. 

19.7.3. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

19.7.3.1. 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. 

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

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

большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием 

(двадцать лет, пять человек); имеющим в своѐм составе числительные, оканчивающиеся на один; 



имеющим в своѐм 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. 

19.7.4. Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

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

анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включѐнных 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. 

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

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

19.7.5. Функциональная стилистика. Культура речи. 

19.7.5.1. Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

19.7.5.2. Разговорная речь, сферы еѐ 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). 

19.7.5.3. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлечѐнность, 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). 

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

признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные 

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

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

19.7.5.5. 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). 

19.7.5.6. Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

19.8. Планируемые результаты освоения программы по русскому языкуна уровне среднего 

общего образования. 

19.8.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языкуна уровне 



среднегообщего образованиядостигаются в единстве учебнойи 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 Отечестваи подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку трудаи людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношенияк культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

19.8.2. 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 активногои ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихи 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в текстах 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

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

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному наследию, 

памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; 

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

идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научногои технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественногои 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 работпо русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи 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 числек деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) 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. 

19.8.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ 

поведение, способность проявлять гибкостьи адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии 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 отношенияс другими людьми, 

заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учѐтом собственного речевого и 

читательского опыта. 

19.8.4. 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.  

19.8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 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, данныхв наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектовпо русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учѐтом собственного 

речевого и читательского опыта. 

19.8.4.2. 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 понятиямии методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметрыи критерии еѐ 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретѐнному 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. 

19.8.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс 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 учѐтом назначения информациии еѐ целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представленияи визуализации (презентация, таблица, схема 

и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

19.8.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 



развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своѐ мнение, строить 

высказывание. 

19.8.4.5. 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 учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

19.8.4.6. 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; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приѐмы 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 своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

19.8.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника командыв общий результат по 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способностии воображение, быть инициативным. 

19.8.5. К концу обученияв 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы порусскому языку: 

19.8.5.1. Общие сведения о языке. 

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

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценностив художественных текстах 

и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологическихи других); комментировать фразеологизмы с точки зрения 

отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языкакак государственного языка 

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

языков (с использованием статьи68 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 1 

июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Закона Российской 

Федерации от25 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. 

19.8.5.2. Язык и речь. Культура речи. 



Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицыи 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. 

Иметь представление о языковой норме, еѐ видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

19.8.5.3. 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. 

19.8.5.4. 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. 

19.8.5.5. 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 сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

19.8.5.6. 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 

имѐн существительных, имѐн прилагательных, имѐн числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

19.8.5.7. Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

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

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

19.8.5.8. Речь. Речевое общение. 



Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объѐм устных монологических 

высказываний – не менее 100 слов; объѐм 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 ресурсыдля решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения – не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствиис коммуникативной 

задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов,включая гипертекст, 

графику, инфографику и другие,и прослушанных текстов (объѐм текста для чтения – 450–500 слов; 

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

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресатаи другим; использовать правила 

русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учѐтом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместногои выразительного 

словоупотребления. 

19.8.5.9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нѐм 

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 (объѐм сочинения – не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствиис коммуникативной 

задачей, приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов,включая гипертекст, 

графику, инфографику и другие,и прослушанных текстов (объѐм текста для чтения – 450–500 слов; 

объѐм 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. 

19.8.6. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы порусскому языку: 

19.8.6.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культурыв современном 

обществе. 

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. 

19.8.6.2. 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 падежнойи 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. 



19.8.6.3. 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. 

19.8.6.4. Функциональная стилистика. Культура речи. 

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 (объѐм сочинения – не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

20. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(базовый уровень). 

20. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень). 

20.1. Федеральная 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.  

20.2. Пояснительная записка.  

20.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.  

20.2.2. 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 с ФГОС СОО, федеральной рабочей программой воспитания.  

20.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.  

20.2.4. Литература способствует формированию духовного облика   и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место   в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся,   в становлении основ их миропонимания 

и национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 

мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено   в художественных образах, 

которые содержат в себе потенциал воздействия   на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям,   как национальным, так и общечеловеческим.  

20.2.5. Основу содержания литературного образования в 10 – 11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной   и зарубежной литературы второй половины 

XIX – начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным   и читательским опытом.  

20.2.6. Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 



учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, изучение литературы 

строится с учетом обобщающего повторения ранее изученных произведений, в том числе «Слово о 

полку Игореве»; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль»; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); 

произведений М.Ю. Лермонтова (стихотворений, романа «Герой нашего времени»); произведений 

Н.В. Гоголя (комедии «Ревизор», поэмы «Мертвые души»); 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.  

20.2.7. В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы российского 

историко-литературного процесса второй половины XIX – начала XXI века, представлены разделы, 

включающие произведения литературы народов России   и зарубежной литературы.  

20.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе.  

20.2.9. Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным 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.  

20.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении 

учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 

сформулированных во ФГОС СОО.  

20.2.10.1. Задачи, связанные с формированием чувства причастности   к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 

пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры, состоят   в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и 

зарубежной литературы второй половины XIX – начала XXI 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.  

20.2.10.2. 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, 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 литературы 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.  

20.2.10.3. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств   и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия   и понимания литературных 

текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учетом историко-

литературной 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.  

20.2.10.4. 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 Интернете.  

20.2.11. В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на 

данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 204 

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

20.3. Содержание обучения в 10 классе.  

20.3.1. Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы 

первой половины XIX века: обобщающее повторение   («Слово о полку Игореве»; стихотворения 

М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворения и баллады 

В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина 

(стихотворения, романы «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведения М.Ю. 

Лермонтова (стихотворения, роман «Герой нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия 

«Ревизор», поэма «Мертвые души»). 

20.3.2. Литература второй половины XIX века.  

А.Н. Островский. Драма «Гроза».  

И.А. Гончаров. Роман «Обломов».  

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...»,   «О, как убийственно мы любим...», «Нам не 

дано предугадать...»,   «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Тройка», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом...»,   «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и другие. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо».  

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,   «Одним толчком согнать 

ладью живую...», «Еще майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое 

дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...» и другие.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по 

выбору). Например, главы «О 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».  

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Очарованный 

странник», «Однодум» и другие.  

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» и другие. Комедия   «Вишневый сад».  

20.3.3. Литературная критика второй половины XIX века.  

Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве», «Что такое обломовщина?», Д.И. 

Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением).  

20.3.4. Литература народов России.  

Стихотворения (одно по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других.  

20.3.5. Зарубежная литература.  

Зарубежная проза второй половины XIX века (одно произведение 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 других.  

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (одно произведение   по выбору). 

Например, пьеса Г. Ибсена «Кукольный дом» и другие.  

20.4. Содержание обучения в 11 классе.  

20.4.1. Литература конца XIX – начала XX вв.  

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся» и другие.  

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и другие.  

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

«Коновалов» и другие. Пьеса «На дне».  

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина,   Н.С. Гумилева и других.  

20.4.2. Литература XX 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 трех по выбору).   Например, «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека...»,   «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»),   «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца   и 

без краю...», «О, я хочу безумно жить...» и другие. Поэма «Двенадцать».  

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,   «А вы могли бы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» и другие. Поэма «Облако   в штанах».  

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,   «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Я последний поэт деревни...», «Русь Советская», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие.  

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Ленинград», «Мы живем, под 

собою не чуя страны...» и другие.  

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,   «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан   из глины...», «Идешь, на меня 

похожий...», «Мне нравится, что вы больны   не мной...», «Тоска по родине! Давно...», «Книги в 

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

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,   «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Смуглый отрок бродил по аллеям...», «Мне голос 

был. Он звал утешно...», «Не с теми я,   кто бросил землю...», «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 трех по выбору). Например,   «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери» («В краю, куда   их вывезли гуртом...»), «Я знаю, никакой 

моей вины...», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие.  

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее   чем двух 

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячий 

снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь 

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

мы, Господи!»;   В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и других.  

А.А. Фадеев «Молодая гвардия».  

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

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 трех по выбору). Например, «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Снег идет», «Любить 

иных – тяжелый крест...»,   «Быть знаменитым некрасиво...», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и 

другие.  

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

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия   под плитой, правда под камнем» и другие).  

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 (одно произведение по выбору). Например, «Живи и 

помни», «Прощание с Матерой» и другие.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая 

моя родина!..», «В горнице моей светло...», «Привет, Россия...», «Русский огонек», «Я буду скакать 

по холмам задремавшей отчизны...» и другие.  

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,   «На смерть Жукова», 

«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы»   («Ни страны, ни погоста...»), «На столетие Анны 

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

20.4.3. Литература второй половины XX – начала XXI вв. 

Проза второй половины XX – начала XXI вв. Рассказы, повести, романы   (по одному 

произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). Например,   Ф.А. Абрамов (повесть 

«Пелагея»); Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый пароход»);   В.П. Астафьев (повествование в рассказах 

«Царь-рыба» (фрагменты); В.И. Белов (рассказы «На родине», «Бобришный угор»); Ф.А. Искандер 

(роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», 

«Поморка»); З. Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие люди»);   А.Н. и Б.Н. Стругацкие 

(повесть «Понедельник начинается в субботу»);   Ю.В. Трифонов (повесть «Обмен») и другие.  

Поэзия второй половины XX – начала XXI вв. 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,   Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, 

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

Драматургия второй половины XX – начала XXI вв. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший 

сын» и других.  

20.4.4. Литература народов России.  

Рассказы, повести, стихотворения (одно произведение 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.  

20.4.5. Зарубежная литература.  

Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). Например, произведения Р. 

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарка   «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и другие.  

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 (одно произведение   по выбору). Например, пьесы Б. 

Брехта «Мамаша Кураж и ее дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; 

Т. Уильямса «Трамвай «Желание»;   Б. Шоу «Пигмалион» и других.  

20.5. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования.  

20.5.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными   и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами   и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания   и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 



гражданственности, уважения к памяти 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.  

20.5.2. 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, 

изображенными 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;  

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 литературы 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, отраженным в 

художественных произведениях;  

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

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную   в литературном 

произведении, и принимать осознанные 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;  

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

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

убежденность 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;  

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 учетом осмысления опыта литературных героев;  

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

в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной 

в произведениях русской, 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;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

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

20.5.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

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

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому;  

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность   к сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения   с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт.  

20.5.4. 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.  



20.5.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную   в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях,   в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального   и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов   по литературе;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем   с использованием 

собственного читательского опыта.  

20.5.4.2. 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 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 учетом собственного читательского опыта;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу   при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры  и критерии решения;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, 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.  

20.5.4.3. 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 учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации;  

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий   в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 



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

информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности.  

20.5.4.4. 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 «Литература»;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из 

литературных произведений;  

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной   и групповой работе на 

уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств.  

20.5.4.5. 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 учетом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей   и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений   с использованием 

читательского опыта;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность   за решение;  

оценивать приобретенный опыт с учетом 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.  

20.5.4.6. 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;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы 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 людей при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы   и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях;  

признавать свое право и право других людей на ошибку в дискуссиях   на литературные темы;  

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

литературе.  

20.5.4.7. 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 учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

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

результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по учебному 

предмету «Литература»;  

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.  

20.5.5. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать:  

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения к литературе   как неотъемлемой части культуры;  

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

нравственным развитием личности;  

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

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

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-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. 

Лескова; рассказы и пьеса «Вишневый сад»   А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; 

рассказы И.А. Бунина   и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; 

стихотворения   и поэма «Облако в штанах» В.В. 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-эпопея 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 четвертого»,   одно 

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

Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX – 

XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, Ю.В. 

Бондарева,   Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, 

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

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

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

(в том числе   А.И. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной 

литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. 

Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); 

одно произведение  из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги,   Р. 

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

Хетагурова, Ю. Шесталова и других);  

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

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

с современностью;  

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

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

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;  

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором   в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

классе;  

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 



подтекста) с использованием 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 эстетической функции, об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их 

в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

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

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем 

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

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек   и электронных библиотечных 

систем.  

20.5.6. 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;  

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской   и зарубежной классической 

литературы, а также литературы 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 свое отношение к ним   в развернутых 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 учетом 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 учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

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

национальное   в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел   и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; 

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

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

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); 

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

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) 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 учетом норм 

русского литературного языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек   и электронных библиотечных 

систем.  

20.5.7. 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 литературы 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, литературы 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 свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участие в дискуссии   на литературные темы; свободное владение 

устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 

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 учетом 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 учетом неоднозначности заложенных в нем 

смыслов и наличия в нем 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);  

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 учетом 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.  

96. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык (базовый уровень)»  

96.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

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

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

обучения, планируемые результаты освоения программы по английскому языку. 

96.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 

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

структуре тематического планирования. 

96.3. В программе по английскому языку раскрываются содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классена уровне среднего общего образования.  

96.4. Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего 

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



96.5. Пояснительная записка. 

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

образования разработана на основе ФГОС СОО. 

96.5.2. Программа по английскому языку является ориентиромдля составления рабочих 

программ по предмету: даѐт представление о целях образования, развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования системы 

знаний, уменийи способов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебного 

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

содержания учебного курса по английскому языкукак учебному предмету, за пределами которой 

остаѐтся возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в плане порядка 

изучения тем, некоторого расширения объѐма содержания и его детализации.  

96.5.3. Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного 

предметного содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного времени, 

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

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

межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием других учебных 

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

Содержание программы по английскому языку для уровня среднего общего образования имеет 

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

социальными требованиямик уровню развития их личностных и познавательных качеств, 

предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными 

психологическими особенностями обучающихся 16–17 лет. 

96.5.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 

английскому языку с учѐтом особенностей преподавания английского языкана уровне среднего 

общего образования на базовом уровнена основе отечественных методических традиций построения 

школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития 

общего образования. 

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

системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента 

межличностногои межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

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

96.5.6. Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при 

изучении иностранного языка, находят применениев образовательном процессе при изучении других 

предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. 

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

результатов обучения. 

96.5.7. Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком как доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования,одно из важнейших 

средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

96.5.8 Значимость владения иностранными языками как первым, таки вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в 

эпоху постглобализациии многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнѐра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитетаи 

культуры партнѐра, что позволяет успешнее приходить к консенсусупри проведении переговоров, 

решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

96.5.9. Возрастание значимости владения иностранными языками приводитк переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету. 

96.5.10. Цели иноязычного образования становятся более сложнымипо структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно 



воплощается в личностных, метапредметныхи предметных результатах. Иностранный язык 

признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в 

профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования информациив 

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

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и 

народов. 

96.5.11. На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень 

владения английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих 

уровнях общего образования,в единстве таких еѐ составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

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

способах выражения мыслив родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

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

психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, формирование 

умения представлять свою страну, еѐ культурув условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положенияв условиях дефицита 

языковых средств английского языка при получениии передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общихи специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

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

знания. 

96.5.12. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

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

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

96.5.13. Основными подходами к обучению иностранным языкампризнаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурныйи коммуникативно-когнитивный. 

Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели 

иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данногоуровня общего 

образования при использовании новых педагогических технологийи возможностей цифровой 

образовательной среды. 

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

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

обучающихся и при условии, чтоу образовательной организации имеется достаточная кадровая, 

техническаяи материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, 

заявленных вФГОС СОО. 

96.5.15. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 

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

96.5.16. Требования к предметным результатам для среднего общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном 

(английском) языке в разных формах (устнои письменно, непосредственно и опосредованно, в том 

числе через Интернет)на пороговом уровне.  

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

(английский) язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, 

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

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

межличностногои межкультурного общения в частности. Достижение порогового уровня владения 

иностранным (английским) языком позволяет выпускникам российской школы использовать его для 



общения в устной и письменной форме как с носителями изучаемого иностранного (английского) 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

Кроме того, пороговый уровень владения иностранным (английским) языком позволяет 

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

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях, 

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

справочные системы в электронной форме.  

96.6. Содержание обучения в 10 классе. 

96.6.1. Коммуникативные умения. 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьямии знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Перепискас зарубежными 

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

обучающегося.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 

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

подработка для обучающегося). Роль иностранного языкав планах на будущее.  

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

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

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

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи (мобильные 

телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

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

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

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

истории. 

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

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

путешественники, спортсмены, актѐры и другие. 

96.6.1.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на 

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

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

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):  

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

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

выражать пожелания и вежливо реагироватьна поздравление;  

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

выполнить просьбу, давать совет и принимать/не принимать совет, приглашать собеседника к 

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

объясняя причину своего решения;  

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

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

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

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ; высказывать своѐ 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).  



Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

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

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

соблюдением норм речевого этикета, принятыхв стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  

Объѐм диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

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

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текстас выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 

10 класса с использованием ключевы слов, планаи/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм 

или без их использования. 

Объѐм монологического высказывания – до 14 фраз. 

96.6.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

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

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

информациюот второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

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

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

96.6.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне основного общего образованияумений читать про себя и 

понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации,с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

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

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки 

зрения еѐ значимостидля решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 



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

на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие)и понимание 

представленной в них информации.  

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

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объѐм текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 

96.6.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированныхна уровне основного 

общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятымив стране/странах 

изучаемого языка;  

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себев соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объѐм сообщения – до 130 

слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочиненияи другие) на основе 

плана, иллюстрации, таблицы, диаграммыи/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца, объѐм письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/прослушанного текста или 

дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы,в том числе в форме 

презентации, объѐм – до 150 слов. 

96.6.2. Языковые знания и навыки. 

96.6.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударенияи фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объѐм текста для чтения вслух – до 140 

слов. 

96.6.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствиис нормами изучаемого 

языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение прямой 

речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

96.6.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общенияв рамках тематического содержания речи 10 класса, с 



соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 

лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единицдля рецептивного усвоения 

(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under-и суффикса -ise/-ize;  

образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, in-/im-и суффиксов -ance/-

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

образование имѐн прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и 

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

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;  

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

словосложение:  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных (football); 

образование сложных существительных путѐм соединения основы прилагательного с основой 

существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 

eight-legged);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия с основой причасти 

я II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имѐн существительных от неопределѐнной формы глаголов(to run – a run);  

образование имѐн существительных от имѐн прилагательных(rich people – the rich); 

образование глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand);  

образование глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool).  

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращенияи аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания.  

96.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

побудительные (в утвердительнойи отрицательной форме).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения,в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year.).  

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложениясглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связкиto be, to look, to 

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cосложнымдополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

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

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточнымис союзными словами 

who, which, that. 



Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении(Conditional 0, Conditional I) 

и с глаголами в сослагательном наклонении(Conditional II). 

Всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речи в 

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

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor.  

Предложения с I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначенииto stop doing smth и 

to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, 

выражающиепредпочтение,атакжеконструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive).  

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

длявыражениябудущегодействия.  

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

shall, would, will, need).  

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

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

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительнойи превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения.  

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

происхождение). 

Слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в 

том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothingи другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

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

страдательном залоге.  

96.6.3. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страныи страны/стран изучаемого языка и основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках 

тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий родной страныи страны/стран изучаемого языка при изучении тем: 



государственное устройство, система образования, страницы истории, национальные и популярные 

праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в кулинариии другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использованиелексико-грамматических средств с их 

учѐтом. 

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

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные 

деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актѐры и 

другие). 

96.6.4. Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

в условиях дефицита языковых средств использовать различные приѐмы переработки информации: 

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

аудировании – языковую и контекстуальную догадку.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного/прослушанного текстаили для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

96.7. Содержание обучения в 11 классе. 

96.7.1. Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьямии знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовкак выпускным экзаменам. Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 

Молодѐжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодѐжи в жизни 

общества. Досуг молодѐжи: увлечения и интересы. Любовьи дружба. 

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

соревнования, Олимпийские игры. 

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

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Проживание 

в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сетии другие). Интернет-безопасность. 

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

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

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

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные 

деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актѐры 

и другие. 

96.7.1.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды 

диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждениек действию, диалог – расспрос, диалог-

обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

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

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



праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

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

выполнить просьбу, давать совет и принимать/не принимать совет, приглашать собеседника к 

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

объясняя причину своего решения;  

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

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

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

брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ, высказывать своѐ 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

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

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

соблюдением норм речевого этикета, принятыхв стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объѐм диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

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

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение;  

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текстабез опоры на ключевые 

слова, план с выражением своего отношения к событиями фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, графиков 

и(или) без их использования. 

Объѐм монологического высказывания – 14–15 фраз. 

96.7.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления,с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

информациюот второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

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

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому уровню 

(В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

96.7.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковойи контекстуальной 

догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 



нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

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

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

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

на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других)и понимание 

представленной в них информации.  

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

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

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

пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объѐм текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 

96.7.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятымив стране/странах 

изучаемого языка;  

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себев соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объѐм сообщения – до 140 

слов; 

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

основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы,и/или прочитанного/прослушанного 

текста с использованием образца, объем письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста или 

дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы,в том числе в форме 

презентации, объѐм – до 180 слов. 

96.7.2. Языковые знания и навыки. 

96.7.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударенияи фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объѐм текста для чтения вслух – до 150 

слов. 

96.7.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 



восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствиис нормами изучаемого 

языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение прямой 

речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

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

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

96.7.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общенияв рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующейв английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единицдля рецептивного усвоения 

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under-и суффиксов -ise/-ize, 

-en;  

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

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

образование имѐн прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, 

pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing,-ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;  

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

словосложение:  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных (football); 

образование сложных существительных путѐм соединения основы прилагательного с основой 

существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 

eight-legged);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование образование имѐн существительных от неопределѐнной формы глаголов (to run – 

a run); 

образование имѐн существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

образование глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand); 

образование глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращенияи аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания.  

96.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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



побудительные (в утвердительнойи отрицательной форме).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения,в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложениясглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связкиto be, to look, to 

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

Предложения cосложнымдополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

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

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточнымис союзными словами 

who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении(Conditional 0, Conditional I) 

и с глаголами в сослагательном наклонении(Conditional II). 

Всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речи в 

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

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor.  

Предложения с I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначенииto stop doing smth и 

to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, 

выражающиепредпочтение,атакжеконструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive).  

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

длявыражениябудущегодействия.  

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

shall, would, will, need).  

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

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

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительнойи превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения.  

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

происхождение). 



Слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в 

том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothingи другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

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

страдательном залоге.  

96.7.3. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страныи страны/стран изучаемого языка и основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках 

тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий родной страныи страны/стран изучаемого языка при изучении тем: 

государственное устройство, система образования, страницы истории, национальные и популярные 

праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в кулинариии другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использованиелексико-грамматических средств с их 

учѐтом. 

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

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные 

деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актѐры и 

другие). 

96.7.4. Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: 

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

аудировании – языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания 

основного содержания, прочитанного/прослушанного текстаили для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

96.8. Планируемые результаты освоения программы по английскому языкуна уровне среднего 

общего образования. 

96.8.1. Личностные результаты освоения программы по английскому языкуна уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

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

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

96.8.2. Личностные результаты освоения обучающимися программыпо английскому языку 

для уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

96.8.3. В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного члена 



российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихи 

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 соответствиис их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному наследию, 

памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, достижениям России и 

страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убеждѐнность, 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, научногои технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

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

народов, приобщаться к ценностям мировой культурычерез источники информации на иностранном 

(английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественногои мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

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



том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе,с использованием изучаемого 

иностранного (английского) языка.  

96.8.4. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими людьми, в 

том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

96.8.5. В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

96.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) 

языка;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом 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, виртуальногои комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

96.8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 



действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностис использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,его интерпретации, 

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

и социальных проектов;  

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

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 приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

96.8.5.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов,в том числе на 

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

интерпретацию информации различных видови форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматахс учѐтом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

оценивать достоверность информации, еѐ соответствие морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

96.8.5.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействияна иностранном (английском) 

языке, аргументированно вести диалоги полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

96.8.5.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 



способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

96.8.5.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текстана иностранном 

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

96.8.5.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 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. 

96.8.6. Предметные результаты по английскому языку ориентированына применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности 

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

96.8.7. Предметные результаты освоения программы по английскому языку.К концу 10 класса 

обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог)в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

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

стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

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

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текстас выражением своего 

отношения (объѐм монологического высказывания –до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм –до 14 фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновенияв содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут);  

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида , жанра и стиля , 



содержащие отдельные неизученные языковые явления , с различной̆ глубиной̆ проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации,с полным пониманием прочитанного (объѐм 

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

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий;  

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

представленную в них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения,в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствиис нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объѐм высказывания – до 150 

слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объѐм – до 150 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

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

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

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

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов-ise/-ize;  

именасуществительныеприпомощипрефиксов un-, in-/im- исуффиксов-ance/-ence, -er/-or, -ing, 

-ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

именаприлагательныеприпомощипрефиксов un-, in-/im-, inter-, non-исуффиксов -able/-ible, -al, 

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

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

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

с использованием словосложения:  

сложные существительные путѐм соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путѐм соединения основы прилагательногос основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путѐм соединения основ существительныхс предлогом (father-in-

law);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного/числительного с 



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

сложных прилагательные путѐм соединения наречия с основой причастияII (well-behaved);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательногос основой причастия I 

(nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов(to run – a run);  

имѐн существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 

(excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложенийи различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующимив определѐнном 

порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связкиto be, to look, to 

seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточнымис союзными словами 

who, which, that; 

сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении(Conditional 0, Conditional I) 

и с глаголами в сослагательном наклонении(Conditional II); 

всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначенииto stop doing smth и 

to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, 

выражающиепредпочтение,атакжеконструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 



употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive);  

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

длявыражениябудущегодействия;  

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

would, will, need);  

неличныеформыглагола – инфинитив, герундий, причастие (ParticipleIи Participle II), 

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

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу,и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имѐн существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительнойи превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

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

происхождение);  

слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в 

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

неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

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

страдательном залоге;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального общения в 

рамках тематического содержания речии использовать лексико-грамматические средства с учѐтом 

этих различий; 

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

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и еѐ культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливостив межкультурном 

общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приѐмы переработки информации:приговорении – переспрос, при 

говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтениии аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщатьпо существенным признакам 

изученные языковые явления (лексическиеи грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники ,в том числе информационно -справочные 

системы в электронной̆ форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материаловна английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет.  

96.8.8. Предметные результаты освоения программы по английскому языку.К концу 11 класса 

обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 



говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог)в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

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

стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

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

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текстас выражением своего 

отношения без вербальных опор (объѐм монологического высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм –14–15 фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновенияв содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разноговида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманиемосновного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объѐм 

текста/текстовдля чтения–до 600–800 слов);  

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

представленную в них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения,в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствиис нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объѐм 

высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объѐм –до 180 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятуюпри перечислении, обращении и 

при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 



тематического содержания речи,с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов-ise/-ize, -en;  

именасуществительныеприпомощипрефиксов un-, in-/im-, il-/ir- исуффиксов -ance/-ence, -er/-

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

именаприлагательныеприпомощипрефиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- 

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

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

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

с использованием словосложения:  

сложные существительные путѐм соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путѐм соединения основы прилагательногос основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путѐм соединения основ существительныхс предлогом (father-in-

law);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного/числительного с 

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

сложные прилагательные путѐм соединения наречия с основойпричастияII (well-behaved);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательногос основой причастия I 

(nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов(to run – a run);  

имѐн существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имѐн прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 

(excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложенийи различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующимив определѐнном 

порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связкиto be, to look, to 

seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточнымис союзными словами 

who, which, that; 

сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении(Conditional 0, Conditional I) 

и с глаголами в сослагательном наклонении(Conditional II); 

всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

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



Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначенииto stop doing smth и 

to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, 

выражающиепредпочтение,атакжеконструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive);  

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

длявыражениябудущегодействия;  

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

would, will, need);  

неличныеформыглагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle Iи Participle II), 

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

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу,и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имѐн существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительнойи превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

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

происхождение);  

слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в 

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

неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

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

страдательном залоге;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального общения в 

рамках тематического содержания речии использовать лексико-грамматические средства с учѐтом 

этих различий; 

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

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную странуи еѐ культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливостив межкультурном 

общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 



условиях дефицита языковых средств: использовать различные приѐмы переработки информации: 

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

аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщатьпо существенным признакам 

изученные языковые явления (лексическиеи грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет. 

111. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 

уровень).  

111.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 

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

математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по математике. 

111.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, 

характеристику психологических предпосылок к еѐ изучению обучающимися, место в структуре 

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

111.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

111.4. Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

111.5. Пояснительная записка. 

111.5.1. Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СООс учѐтом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по математике 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвитияи 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностногои познавательного развития 

личности обучающихся.  

111.5.2. В программе по математике учтены идеи и положенияконцепции развития 

математического образования в Российской Федерации. В соответствиис названием концепции, 

математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому обучающемуся 

возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизнив обществе. Именно на решение этой задачи нацелена программа по математике базового 

уровня. 

111.5.3. Математика – опорный предмет для изучения смежных дисциплин, что делает 

базовую математическую подготовку необходимой. 

111.5.4. Практическая полезность математики обусловлена наличием пространственных 

форм, количественных отношений, экономических расчетов; необходимостью математических 

знаний в понимании принципов устройстваи использования современной техники, восприятия и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической информации; практических приѐмов 

геометрических измерений и построений, читения информации, представленной в виде таблиц, 

диаграмм и графиков. 

111.5.5. Применение математического стиля мышления, проявляющегосяв определѐнных 

умственных навыках, приѐмах и методах мышления человека, процессах обобщения и 

конкретизации, анализа и синтеза, классификациии систематизации, абстрагирования и аналогий как 

формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, позволяющей совершенствовать известные и конструировать новые. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 



построений, способствуют выработке умений формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление.  

111.5.6. Обучение математике как возможность развития у обучающихся точной, 

рациональной и информативной речи, умения отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

111.5.7. Общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете 

и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математикидля решения научных и прикладных задач как необходимый компонент 

общей культуры. 

111.5.8. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

111.5.9. Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классахна базовом уровне 

являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира, понимание 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 ситуацияхи при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостейи закономерностей, формулировать их на языке математики и 

создавать математические модели, применять освоенный математический аппаратдля решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

111.5.10. Основными линиями содержания математики в 10–11 классах 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». Содержательные линии развиваются 

параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой,а в 

тесном контакте и взаимодействии. Их объединяет логическая составляющая, традиционно 

присущая математике и пронизывающая все математические курсыи содержательные линии. 

Сформулированное в ФГОС СОО требование «владение методами доказательств, алгоритмами 

решения задач, умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач» относится ко всем учебным курсам,а 

формирование логических умений распределяется по всем годам обученияна уровне среднего 

общего образования. 

111.5.11. В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на 

данном уровне образования. Программой по математике предусматривается изучение учебного 

предмета «Математика» в рамках трѐх учебных курсов: «Алгебра и начала математического 

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

осуществляетсяна протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего образования,а 

элементы логики включаются в содержание всех названных выше учебных курсов. 

111.5.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики –340 часов: в 10 

классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов(5 часов в неделю).  

111.6. Планируемые результаты освоения программы по математике базовый уровень на 

уровне среднего общего образования. 

111.6.1. В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои 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, уваженияк прошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношениек 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 учѐного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивостьк 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, интереск различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикойи еѐ приложениями, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессиии реализовывать собственные жизненные планы, готовность и 

способностьк 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 наукикак сферы человеческой деятельности, 

этапов еѐ развития и значимостидля развития цивилизации, овладение языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектнуюи 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

111.6.2. 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.  

111.6.2.1. 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, основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречияв фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критериидля 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 примерыи контрпримеры, обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 



выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

111.6.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследованиепо установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

111.6.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс 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 еѐ в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надѐжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

111.6.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиямии целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устныхи письменных текстах, давать пояснения 

по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

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

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

111.6.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решенияс учѐтом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьи корректировать варианты решений с 

учѐтом новой информации. 

111.6.2.6. 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 приобретѐнному опыту. 

111.6.2.7. 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, 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. 

111.6.3. Предметные результаты освоения программы по математикена базовом уровне на 

уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках отдельных 

учебныхкурсов в соответствующих разделах программы по математике.  

111.7. Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа». 

111.7.1. Пояснительная записка. 

111.7.1.1. Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» обеспечивает 

инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, формирует логическое 

и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения учебных курсов 

информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа» обучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, 

которая формулирует свои достижения в математической форме.  

111.7.1.2. Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 

успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 

экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и 

компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. Овладение 

абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает умение находить 

закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое мышление. В ходе изучения 

алгебры и начал математического анализа на уровне среднего общего образования обучающиеся 

получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения математических 

моделей реальных ситуаций и интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами 

математических закономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимися математическими 

открытиями и их авторами.  

111.7.1.3. Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным 

воспитательным потенциалом, который реализуется какчерез учебный материал, способствующий 

формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей 

самостоятельности, аккуратности, продолжительной концентрации внимания и ответственностиза 

полученный результат.  

111.7.1.4. В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

111.7.1.5. В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются 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. Данный учебный курс является интегративным, объединяя в себе содержание 

нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория 

множеств и другие. Обучающиеся овладевают широким математическим аппаратом, у них 

последовательно формируетсяи совершенствуется умение строить математическую модель реальной 

ситуации, применять знания, полученные в учебном курсе «Алгебра и начала математического 

анализа», для решения самостоятельно сформулированной математической задачи,а затем 

интерпретировать полученный результат. 

111.7.1.5.1. Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает 

формирование навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне 

основного общего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется 

формированию прочных вычислительных навыков, включающих в себя использование различных 

форм записи действительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать 

прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближѐнных вычислений, 

выполнения действий с числами, записанными в стандартной форме, использования математических 

констант, оценивания числовых выражений. 

111.7.1.5.2. Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуетсяна протяжении 

всего обучения на уровне среднего общего образования, посколькув каждом разделе программы 



предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными методами 

решения целых, рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются 

при исследовании функций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на 

нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает 

в себя также формирование умений выполнять расчѐты по формулам, преобразования целых, 

рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих 

степени и логарифмы. В ходе изучения 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. 

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

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

материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, 

их свойстви графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметов и 

реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, таки 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 содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих 

выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, графической и 

словесной. Изучение материала способствует развитию алгоритмического мышления, способности к 

обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

111.7.1.5.4. Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у которых 

появляется возможность исследоватьи строить графики функций, определять их наибольшие и 

наименьшие значения, вычислять площади фигур и объѐмы тел, находить скорости и ускорения 

процессов. Содержательная линия открывает новые возможности построения математических 

моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего решения 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 их авторах. 

111.7.1.5.5. Содержательно-методическая линия «Множества и логика»в основном посвящена 

элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс 

школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы 

математики и еѐ приложений, они связывают разные математические дисциплины в единое 

целое.Важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык 

современной математики и использовать его для выражения своих мыслей. 

111.7.1.6. В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также 

основы математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения 

моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и 

математического анализа и интерпретации полученных результатов. Задания включены 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. Деятельностьпо формированию навыков решения 

прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

111.7.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и 

начала математического анализа», – 170 часов: в 10 классе – 68 часов(2 часа в неделю), в 11 классе –

102 часа (3 часа в неделю). 

111.7.2. Содержание обучения в 10 классе. 

111.7.2.1. Числа и вычисления. 



Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразования 

числовых выражений. 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. Приближѐнные вычисления, правила округления, прикидка и оценка 

результата вычислений.  

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. 

Использование подходящей формы записи действительных чиселдля решения практических задач и 

представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями 

натуральной степени. 

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

аргумента. 

111.7.2.2. Уравнения и неравенства. 

Тождества и тождественные преобразования.  

Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические формулы. 

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов. 

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из различных 

областей науки и реальной жизни. 

111.7.2.3. Функции и графики. 

Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чѐтные и нечѐтные функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Еѐ свойстваи график. Свойства и 

график корня n-ой степени.  

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового 

аргумента. 

111.7.2.4. Начала математического анализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные 

последовательности.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных 

процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. 

111.7.2.5. Множества и логика. 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. Применение теоретико-

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

учебных предметов.  

Определение, теорема, следствие, доказательство. 

111.7.3. Содержание обучения в 11 классе. 

111.7.3.1. Числа и вычисления. 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

111.7.3.2. Уравнения и неравенства. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

Примеры тригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства.  

Логарифмические уравнения и неравенства.  

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных 

уравнений. 



Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 

111.7.3.3. Функции и графики. 

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и 

минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функциина промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.  

Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем. 

Использование графиков функций для исследования процессови зависимостей, которые 

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

111.7.3.4. Начала математического анализа. 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 

Производная функции. Геометрический и физический смысл производной.  

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, 

произведения и частного функций. 

Применение производной к исследованию функций на монотонностьи экстремумы. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значения функциина отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для 

определения скорости процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная. Таблица первообразных. 

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интегралапо формуле 

Ньютона–Лейбница. 

111.7.4. Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы 

учебногокурса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего общего 

образования. 

111.7.4.1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». К концу 10 класса обучающийся научится: 

111.7.4.1.1. Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и десятичная 

дробь, проценты; 

выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами; 

выполнять приближѐнные вычисления, используя правила округления, делать прикидку и 

оценку результата вычислений; 

оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую форму записи 

действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использовать запись 

произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

111.7.4.1.2. Уравнения и неравенства: 

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; 

выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические 

уравнения; 

выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решать 

основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств; 

применять уравнения и неравенства для решения математических задачи задач из различных 

областей науки и реальной жизни; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные моделис использованием аппарата 

алгебры. 

111.7.4.1.3. Функции и графики: 

оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и 

множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции; 

оперировать понятиями: чѐтность и нечѐтность функции, нули функции, промежутки 



знакопостоянства; 

использовать графики функций для решения уравнений; 

строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции с 

целым показателем; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении 

задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между 

величинами. 

111.7.4.1.4. Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическаяи геометрическая прогрессии; 

оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

задавать последовательности различными способами; 

использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач 

прикладного характера. 

111.7.4.1.5. Множества и логика: 

оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

111.7.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». К концу 11 класса обучающийся научится: 

111.7.4.2.1. Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимости целых 

чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 

оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

111.7.4.2.2. Уравнения и неравенства: 

применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: 

показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений и 

неравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями: 

логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы логарифмических уравнений и 

неравенств; 

находить решения простейших тригонометрических неравенств; 

оперировать понятиями: система линейных уравнений и еѐ решение, использовать систему 

линейных уравнений для решения практических задач; 

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. 

111.7.4.2.3. Функции и графики: 

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, точки 

экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке, использовать их 

для исследования функции, заданной графиком; 

оперировать понятиями: графики показательной, логарифмическойи тригонометрических 

функций, изображать их на координатной плоскостии использовать для решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на координатной плоскости графики линейных уравненийи использовать их для 

решения системы линейных уравнений; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других 

учебных дисциплин. 

111.7.4.2.4. Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач; 



находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций; 

использовать производную для исследования функции на монотонностьи экстремумы, 

применять результаты исследования к построению графиков; 

использовать производную для нахождения наилучшего решенияв прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах; 

оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и физический 

смысл интеграла; 

находить первообразные элементарных функций, вычислять интегралпо формуле Ньютона–

Лейбница; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономическогои физического характера, 

средствами математического анализа. 

111.8. Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия». 

111.8.1. Пояснительная записка. 

111.8.1.1. Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования 

обусловлена практической значимостью метапредметныхи предметных результатов обучения 

геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формирования функциональной 

математической грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся 

правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении 

реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 

реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения обучающихся, а также 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе. 

111.8.1.2. Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего 

образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной 

направленности, так и гуманитарной.  

111.8.1.3. Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных 

основ геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических 

задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач 

естественно-научного цикла,в частности из курса физики. 

111.8.1.4.Ориентация человека в пространстве –условие его социального бытия, форма 

отражения окружающего мира, условие успешного познанияи активного преобразования 

действительности. Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебной и 

трудовой деятельности, является одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна 

задача формирования у обучающихся пространственного мышления как разновидности образного 

мышления – существенного компонента в подготовке к практической деятельности по многим 

направлениям.  

111.8.1.5. Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения 

– общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение возможности 

приобретения и использования систематических геометрических знаний и действий, специфичных 

геометрии, возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связаннымс 

прикладным использованием геометрии. 

111.8.1.6. Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом уровне 

в 10–11 классах являются:  

формирование представления о геометрии как части мировой культурыи осознание еѐ 

взаимосвязи с окружающим миром; 

формирование представления о многогранниках и телах вращениякак о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира;  

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире многогранники 

и тела вращения;  

овладение методами решения задач на построения на изображениях пространственных фигур;  

формирование умения оперировать основными понятиями о многогранникахи телах 

вращения и их основными свойствами; 

овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения проводить 

несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с 



практическим содержанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение распознавать 

проявления геометрических понятий, объектов и закономерностейв реальных жизненных ситуациях 

и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические модели, применять освоенный 

геометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и 

оценивать полученные результаты. 

111.8.1.7. Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс 

стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 

определѐнным образом организованная работа над ними, что способствуют развитию логического и 

пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к 

дальнейшему изучению предмета.  

111.8.1.8. Предпочтение отдаѐтся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть 

теоретические знания имеют в своей основе непосредственное отношение к предметно-практической 

деятельности. Развитие пространственных представлений у обучающихся в курсе стереометрии 

проводится за счѐт решения задач на создание пространственных образов и задач на оперирование 

пространственными образами. Создание образа проводится с использованием наглядности, а 

оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, мысленного изменения его 

исходного содержания.  

111.8.1.9. Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 

классах являются: «Многогранники», «Прямые и плоскостив пространстве», «Тела вращения», 

«Векторы и координаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется по 

содержательным линиями по годам обучения на уровне среднего общего образования. 

111.8.1.10. Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

программы по геометрии, распределѐнным по годам обучения, структурировано таким образом, 

чтобы овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно,с соблюдением принципа преемственности, чтобы новые знания включалисьв общую 

систему геометрических представлений обучающихся, расширяяи углубляя еѐ, образуя прочные 

множественные связи. 

111.8.1.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия» – 

102 часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе –34 часа (1 час в неделю).  
111.8.2. Содержание обучения в 10 классе. 

111.8.2.1. Прямые и плоскости в пространстве. 

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

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометриии следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостейв пространстве: параллельные 

прямые в пространстве, параллельность трѐх прямых, параллельность прямой и плоскости. Углы с 

сонаправленными сторонами, угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: 

параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные 

фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямыев пространстве, прямые 

параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и плоскости, 

теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между прямой и 

плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: 

расстояниеот точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигурына 

плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема 

о трѐх перпендикулярах.  

111.8.2.2. Многогранники. 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклыеи невыпуклые 

многогранники, развѐртка многогранника. Призма: n-угольная призма, грани и основания призмы, 

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

прямоугольный параллелепипеди его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани и основание 



пирамиды, боковая и полная поверхность пирамиды, правильная и усечѐнная пирамида. Элементы 

призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильного многогранника, правильная 

призма и правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. 

Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы и 

пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Элементы 

симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках. 

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

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

поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхностии поверхности правильной пирамиды, 

теорема о площади усечѐнной пирамиды. Понятие об объѐме. Объѐм пирамиды, призмы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объѐмами 

подобных тел. 

111.8.3. Содержание обучения в 11 классе. 

111.8.3.1. Тела вращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось, 

площадь боковой и полной поверхности.  

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, осьи вершина конической 

поверхности. Конус: основание и вершина, образующаяи ось, площадь боковой и полной 

поверхности. Усечѐнный конус: образующиеи высота, основания и боковая поверхность.  

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы.  

Изображение тел вращения на плоскости. Развѐртка цилиндра и конуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около сферы, сфера, 

вписанная в многогранник, или тело вращения. 

Понятие об объѐме. Основные свойства объѐмов тел. Теорема об объѐме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неѐ. Объѐм цилиндра, конуса. Объѐм шара и площадь сферы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объѐмами 

подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

111.8.3.2. Векторы и координаты в пространстве. 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по трѐм некомпланарным векторам. Правило параллелепипеда. 

Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. Прямоугольная система 

координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямымии плоскостями. 

Координатно-векторный метод при решении геометрических задач. 

111.8.4. Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы 

учебного курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования 

ориентированы на достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного 

решения задач в реальной жизнии создание условий для их общекультурного развития. 

111.8.4.1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 

10 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач; 

оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямыхи плоскостей; 

классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранного угла, 

линейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного угла; 

оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, элементы 

многогранника, правильный многогранник; 

распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 



классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые и 

невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямыеи наклонные призмы, 

параллелепипеды); 

оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников; 

объяснять принципы построения сечений, используя метод следов; 

строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцамили алгоритмам, применяя 

известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление 

расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, между 

скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцамили алгоритмам, применяя 

известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление 

углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями, 

двугранных углов; 

вычислять объѐмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объѐмами 

подобных многогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, центр, 

ось и плоскость симметрии фигуры; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информациюо пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежахи рисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданыв явной форме; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 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, 

связанныес нахождением геометрических величин. 

111.8.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 

11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус, 

сферическая поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 

объяснять способы получения тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, шаровой 

слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 

вычислять объѐмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул; 

оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, 

вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объѐмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертѐжных инструментов; 

выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объѐмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информациюо пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежахи рисунках; 

оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на число, 



объяснять, какими свойствами они обладают; 

применять правило параллелепипеда; 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

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

коллинеарные и компланарные векторы; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, уголмежду векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданыв явной форме; 

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении стандартных 

математических задач; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 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, 

связанныес нахождением геометрических величин. 

111.9. Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятностьи статистика». 

111.9.1. Пояснительная записка. 

111.9.1.1. Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением 

и развитием одноимѐнного учебного курса базового уровня основного общего образования. Учебный 

курс предназначен для формированияу обучающихся статистической культуры и понимания роли 

теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, величини 

процессов. При изучении учебного курса обогащаются представления обучающихся о методах 

исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических 

методов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения. 

111.9.1.2. 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 нимина 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 различного рода измерениях, 

длительности безотказной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и 

процессов в обществе. 

111.9.1.3. В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» для уровня среднего общего образования на базовом уровне выделены следующие 

основные содержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и 

закон больших чисел». 

111.9.1.4. Важную часть учебного курса занимает изучение геометрическогои биномиального 

распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным 

распределениями. 

111.9.1.5. Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин, 

а также эта линия необходима как базадля изучения закона больших чисел – фундаментального 

закона, действующегов природе и обществе и имеющего математическую формализацию. Сам закон 

больших чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальным использованием 

математического формализма.  

111.9.1.6. Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 

обучающихся на описании и изучении случайных явленийс помощью непрерывных функций. 



Основное внимание уделяется показательномуи нормальному распределениям, при этом 

предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов.  

111.9.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и 

статистика» – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю),в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

111.9.2. Содержание обучения в 10 классе. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсияи стандартное отклонение числовых наборов.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. Близость частотыи вероятности событий. Случайные опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий в опытах 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. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

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

независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Примеры 

распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное.  

111.9.3. Содержание обучения в 11 классе. 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия и 

стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том числе в задачах из 

повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое 

ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия геометрического и 

биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод 

исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. Задачи, 

приводящие к нормальному распределению. Понятиео нормальном распределении.  

111.9.4. Предметные результаты освоения учебного курса «Вероятностьи статистика» на 

базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на достижение уровня 

математической грамотности, необходимого для успешного решения задач и проблем в реальной 

жизни и создание условийдля их общекультурного развития. 

111.9.4.1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика». К концу 10 класса обучающийся научится: 

читать и строить таблицы и диаграммы; 

оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее 

значение, размах массива числовых данных; 

оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, элементарное 

событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности в опытах с 

равновозможными случайными событиями, находитьи сравнивать вероятности событий в изученных 

случайных экспериментах;  

находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, событие, 

противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения 

вероятностей при решении задач;  

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить вероятности с 

помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта;  

применять комбинаторное правило умножения при решении задач; 

оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех и 

неудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха, 

находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли;  

оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма 

распределения.  



111.9.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика». К концу 11 класса обучающийся научится: 

сравнивать вероятности значений случайной величины по распределениюили с помощью 

диаграмм; 

оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры,как применяется 

математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по данному 

распределению;  

иметь представление о законе больших чисел; 

иметь представление о нормальном распределении. 

113. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(базовый уровень).  

113.1. Федеральная 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. 

113.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики, 

характеристику психологических предпосылок к еѐ изучению обучающимися, место в структуре 

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

структуре тематического планирования. 

113.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

113.4. Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  

113.5.Пояснительная записка. 

113.5.1. Программа по информатике на уровне среднего общего образования даѐт 

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 

егопо классам (годам изучения). 

113.5.2. Программа по информатике определяет количественныеи 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. 

113.5.3. 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. 

113.5.4. Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим 

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня основного 

общего образования и опыт постоянного применения информационно-коммуникационных 

технологий, даѐт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

113.5.5. 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 сети Интернети использование интернет-сервисов, 

информационную безопасность. 



Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объѐма 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. 

113.5.6. 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 методови инструментов, 

типичных связей с другими областями знания. 

113.5.7. Основная цель изучения учебного предмета «Информатика»на базовом уровне для 

уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовностик жизни в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–

11 классах должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, информационныхи 

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 критериевс определѐнной системой ценностей, проверять 

на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологийна 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, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихсяк саморазвитию. 

113.5.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики –68 часов: в 10 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 часв неделю). 

113.5.9. Базовый уровень изучения информатики рекомендуетсядля следующих профилей: 

естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие; 

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихсяна профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, предпринимательством и другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередьна обучающихся, чей выбор не 

соответствует в полной мере ни одномуиз утверждѐнных профилей. 

113.5.10. 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, связаннойс междисциплинарной и творческой тематикой, 

возможность решения задач базового уровня сложности Единого государственного экзамена по 

информатике. 

113.5.11. Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть 



изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программыи поурочного планирования. 

113.6. Содержание обучения в 10 классе. 

113.6.1. Цифровая грамотность. 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерамии 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 обеспеченияи их назначение. 

Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная система. Понятие о 

системном администрировании. Инсталляцияи деинсталляция программного обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация храненияи обработки данных с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологийи мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задачпо выбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования.  

Программногое 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. 

113.6.2. Теоретические основы информатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Подходы к измерению 

информации. Сущность объѐмного (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, приѐмник, канал связи, 

сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по каналу 

связи. Хранение информации, объѐм памяти. Обработка информации. Виды обработки информации: 

получение 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. Развѐрнутая запись целых и дробных чиселв 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 

счисленияв 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 объѐма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объѐма растрового графического 

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объѐма звуковых данныхпри 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 



входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений. 

Логические операциии 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. 

113.6.3. 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. Растроваяи 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 трѐхмерных моделей. 

113.7. Содержание обучения в 11 классе. 

113.7.1. Цифровая грамотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имѐн. 

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 информациив 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. 

113.7.2. Теоретические основы информатики. 

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 игрыв табличной форме. Выигрышные 

стратегии.  

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира. 



113.7.3. 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 элементовс заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в 

позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк.  

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчѐт 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.  

113.7.4. 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.  

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведенийоб 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. Запросык многотабличным 

базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного переводаи распознавания устной 

речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся системы. 

Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственного 

интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в 

робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. 

113.8. Планируемые результаты освоения программы по информатикена уровне среднего 

общего образования. 

113.8.1. Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

средствами учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности.В результате 

изучения информатики на уровне среднего общего образованияу обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка, 



соблюдение основополагающих норм информационного праваи 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 Россиив науке, искусстве, 

технологиях, понимание значения информатики как наукив 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 счѐт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связаннымс информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основаннымина 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 

учѐтом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогрессаи общественной практики, за счѐт 

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 программыпо информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

113.8.2. В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные результаты, отраженные в 

универсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

113.8.2.1. Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 



самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 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 учѐтом 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, виртуальногои 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 еѐ 

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 приобретѐнный 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;  

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работас 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 учѐтом назначения информациии целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и морально-

этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

113.8.2.2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативными 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; 



развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ 

достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество ивоображение, быть инициативным. 

113.8.2.3. 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 учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

2) самоконтроль: 

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

результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы 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 своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

113.8.3. 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 процессовв природе, 

технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», 

«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источникових 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 работес компьютерами и 

другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования 

компьютерных программ, баз данных и материалов, размещѐнных в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определять информационный объѐм текстовых, графическихи 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 документыи демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; 

113.8.4.Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня в 11 

классе. 

 В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися будут 

достигнуты следующин 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 методови 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 алгоритмыс использованием таблиц трассировки, определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвленияи 

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

новых задач, использовать их в своих программахв 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 обобщѐнных характеристик элементов 

массива или числовой 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 моделированияв наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространствос использованием различных 

цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, 

цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллектав различных областях, наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

115. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый 



уровень).  

115.1. Федеральная 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. 

115.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 

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

115.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

115.4. Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные, 

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

также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения. 

115.5. Пояснительная записка. 

115.5.1. 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 такжес учѐтом федеральной рабочей программы 

воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

115.5.2. Содержание программы по физике направлено на формированиеестественно-научной 

картины мира обучающихся 10–11 классов при обученииих 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 физикис 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). 

115.5.3. 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; 

115.5.4. Программа по физике может быть использована учителями как основа для 

составления своих рабочих программ. При разработке рабочей программыв тематическом 

планировании должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихсяучебно-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. 

115.5.5. Программа по физик предоставляет возможность для реализации различных 

методических подходов к организации обучения физике при условии сохранения обязательной части 

содержания курса.  

115.5.6. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступаяв качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный 

курс физики – системообразующийдля естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежатв 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 материаловс заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной 

вкладв формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений 

применять научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.  

115.5.7. 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 завершѐнным, он содержит 



материал из всех разделов физики, включаеткак вопросы классической, так и современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединѐн 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 физикис развитием общества, а также с 

мировоззренческими, нравственнымии экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомствос широким кругом 

технических и технологических приложений изученных теорийи законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящѐнных 

экологическим проблемам современности, которые связаныс развитием техники и технологий, а 

также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической безопасности. 

115.5.8. Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования 

являются физические теории (формирование представленийо структуре построения физической 

теории, роли фундаментальных законови принципов в современных представлениях о природе, 

границах применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).  

115.5.9. Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуетсяпрежде всего за счѐт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики – 

это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ, 

которые в программепо физике объединены в общий список ученических практических работ. 

Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроляи оценки, 

осуществляется участниками образовательного процесса исходяиз 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. 

115.5.10. Решениерасчѐтных и качественных задач с заданной физической моделью, 

позволяющее применять изученные законы и закономерности какиз 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.  

115.5.11. В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физикина 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.  

115.5.12. Демонстрационное оборудование формируется в соответствиис принципом 

минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике 

ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и 

фундаментальных законов,их технических применений.  

115.5.13. Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в 

виде тематических комплектов и обеспечивается в расчѐте 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. 

115.5.14. 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. 

115.5.15. Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задачв 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 решенийв повседневной жизни; 

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 устройстви 

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. 

115.5.16. 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 лабораторныхи практических работ является 

рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учѐтом 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

115.5.17. Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной 

программы по физике.  

115.5.18. В отдельных случаях курс физики базового уровня может изучатьсяв объѐме 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 счѐт расширения числа лабораторных работ 

исследовательского характера и уроков решения качественных и расчѐтных задач. 

115.6. Содержание обучения в 10 классе.  

115.6.1. Раздел 1. Физика и методы научного познания. 

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. 

115.6.2. Раздел 2. Механика. 

115.6.2.1. Тема 1. Кинематика  

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчѐта. 

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 окружностис постоянной по 

модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Периоди частота обращения. 

Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, цепные 

и ремѐнные передачи. 



Демонстрации. 

Модель системы отсчѐта, 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 горизонтуи 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 теломза последовательные равные 

промежутки времени при равноускоренном движениис начальной скоростью, равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

115.6.2.2. Тема 2. Динамика. 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчѐта.  

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютонадля 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 твѐрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твѐрдого 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 подъѐме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твѐрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружинеи резиновом образце, от 

их деформации.  

Исследование условий равновесия твѐрдого тела, имеющего ось вращения. 

115.6.2.3. 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. 

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: водомѐт, копѐр, 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 телана примере 

растяжения резинового жгута. 

115.6.3. Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

115.6.3.1. Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движенияи взаимодействия частиц вещества. Модели 

строения газов, жидкостей и твѐрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и еѐ измерение. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 

газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Закон 

Дальтона. Изопроцессыв 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 объѐма комнаты, 

давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

115.6.3.2. Тема 2. Основы термодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы еѐ 

изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоѐмкость вещества. 

Количество теплотыпри теплопередаче.  

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 пробкииз бутылки под 

действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путѐм 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 теплоѐмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютнаяи относительная 



влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры 

кипения от давления.  

Твѐрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Жидкие 

кристаллы. Современные материалы. Плавлениеи кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометри 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. 

115.6.4. Раздел 4. Электродинамика. 

115.6.4.1. 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. 

Напряжѐнность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии 

напряжѐнности электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.  

Электроѐмкость. Конденсатор. Электроѐмкость плоского конденсатора. Энергия заряженного 

конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, 

струйный принтер. 

Демонстрации. 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроѐмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между 

ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроѐмкости конденсатора. 

115.6.4.2. 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 твѐрдых 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. 

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. 

115.6.5. Межпредметные связи. 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учѐтом 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, линейная функция, парабола, гипербола, их 

графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное 

тригонометрическое тождество, векторыи 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 твѐрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства металлов, 

электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учѐт трения в технике, 

подшипники, использование закона сохранения импульсав технике (ракета, водомѐт 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. 

115.7. Содержание обучения в 11 классе.  

115.7.1. Раздел 4. Электродинамика. 

115.7.1.1. 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 провод-ника, катушки с током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, еѐ модуль и направление. 

Сила Лоренца, еѐ модуль и направление. Движение заряженной частицыв 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 индукциив 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. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

115.7.2. Раздел 5. Колебания и волны. 

115.7.2.1. 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 (пружинныйили математический маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

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 соединѐнных конденсатора, 

катушки и резистора. 

115.7.2.2. 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 волнв 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, радиоприѐмник, телевизор, антенна, 

телефон, СВЧ-печь. 

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. 

115.7.2.3. Тема 3. Оптика. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч 

света. Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображенийв 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 расстояниеи оптическая сила 

тонкой линзы. Построение изображений в собирающихи 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. 

Дифракция света. Дифракционная решѐтка. Условие наблюдения главных максимумов при 

падении монохроматического света на дифракционную решѐтку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проекционный 

аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решѐтка, 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 решѐтки. 



Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

115.7.3. 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. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

115.7.4. Раздел 7. Квантовая физика. 

115.7.4.1. Тема 1. Элементы квантовой оптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергияи 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. 

115.7.4.2. Тема 2. Строение атома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная модель 

атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотоновпри 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. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. 

Наблюдение линейчатого спектра. 

115.7.4.3. Тема 3. Атомное ядро. 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. Опыты 

Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-

излучения. Влияние радиоактивностина живые организмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. 

Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. 

Экологические аспекты ядерной энергетики. 

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. 

Счѐтчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

115.7.5. Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Вид звѐздного неба. Созвездия, яркие звѐзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звѐзд. Звѐзды,их основные 

характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звѐзды главной 

последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звѐзд главной последовательности. 

Внутреннее строение звѐзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звѐзд. Этапы жизни звѐзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чѐрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого 

взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.  

Нерешѐнные проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения. 

Наблюдения невооружѐнным глазом с использованием компьютерных приложений для 

определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного 

полушария и яркие звѐзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

115.7.6. Обобщающее повторение. 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальнойи этической сферах 

деятельности человека, роль и место физики и астрономиив современной научной картине мира, 

роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место 

физической картины мирав общем ряду современных естественно-научных представлений о 

природе. 

115.7.7. Межпредметные связи. 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учѐтом 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 объѐма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движенияв живой 

природе, оптические явления в живой природе, действие радиациина живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твѐрдых тел, механизмы 

образования кристаллической решѐтки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъѐмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений.  

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприѐмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный 

аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.  

115.8. Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего 

образования. 

115.8.1. 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 

деятельностив процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного члена 

российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистическихи демократических ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учѐных в 

области физики и технике; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанныерешения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности,в том числе в деятельности учѐного; 

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.  

115.8.2. В процессе достижения личностных результатов освоения программыпо физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 



внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении общения, способность к сочувствиюи сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

115.8.3. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

115.8.3.1. Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом 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, виртуальногои 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 деятельностив 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 еѐ 

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 приобретѐнный опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержанияиз источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учѐтом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

115.8.3.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 



развѐрнуто 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 учѐтом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 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. 

115.8.3.3. 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 расчѐтных и качественных задач, план выполнения 

практической работы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень.  

2) самоконтроль: 

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

результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приѐмы 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 своѐ право и право других на ошибку. 

115.8.4. 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 отсчѐта, абсолютно твѐрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, 

жидкостей и твѐрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, 

молекулярно-кинетической теории строения веществаи электродинамики: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твѐрдых тел, 

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

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, 

электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, 



потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 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, напряжѐнность 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 

отсчѐта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый закон 

термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом различать 

словесную формулировку закона,его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессовс 

использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и 

гипотезу учебного эксперимента, собирать установкуиз 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 деятельностис использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы 

и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические 

величины и формулы, необходимыедля еѐ решения, проводить расчѐты 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; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиковв развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техникии технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизнидля 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 группыв решение рассматриваемой проблемы. 

115.8.5. 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; 

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 проводникс током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракцияи 

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 электрическогои 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, энергияи импульс фотона, период 

полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначенияи единицы, указывать формулы, связывающие данную 

физическую величинус 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 выражениеи условия (границы, области) 

применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводникас током, силы Ампера 

и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессовс 

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и 

гипотезу учебного эксперимента, собирать установкуиз 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; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельностис использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы 

и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические 

величины и формулы, необходимыедля еѐ решения, проводить расчѐты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 



решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностейи 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 учѐных-физиковв развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техникии технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизнидля 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 группыв решение рассматриваемой проблемы. 

117. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый 

уровень).  

117.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по химии. 

117.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, характеристику 

психологических предпосылок к еѐ изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

117.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

117.4. Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, 

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

также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения. 

117.5. Пояснительная записка. 

117.5.1. Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленныхв ФГОС СОО, с учѐтом Концепции преподавания учебного предмета 

«Химия»в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы, и основных положений федеральной рабочей программы воспитания. 

117.5.2. Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 10–11 

классов на базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников.  

117.5.3. В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования:  

устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, определяет 

количественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета, 

предусматривает принципы структурирования содержанияи распределения его по классам, 

основным разделам и темам курса;  

даѐт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам, рекомендует 

примерную последовательность изучения отдельных тем курсас учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся 10–11 

классов;  

даѐт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне современных 



приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной характеристики планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(личностных, метапредметных, предметных), основных видов учебно-познавательной деятельности 

обучающегося по освоению содержания предмета. По всем названным позициям в программепо 

химии соблюдена преемственность с федеральной рабочей программой основного общего 

образования по химии (для 8–9 классов образовательных организаций, базовый уровень). 

117.5.4. Программа по химии является ориентиром для составления рабочих программ, 

авторы которых могут предложить свой подход к структурированиюи последовательности изучения 

учебного материала, а также своѐ видение относительно возможности выбора вариативной 

составляющей содержания предмета дополнительно к обязательной (инвариантной) части его 

содержания. 

117.5.5. Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной 

организации, является неотъемлемой частьюих образованности и служит завершающим этапом 

реализациина соответствующем базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системе 

химического образования. Ключевые ценности касаются познания законов природы, формирования 

мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к 

своему здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование обучающихся на уровне 

среднего общего образования средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение 

которого определены в программе по химии с учѐтом специфики науки химии, еѐ значения в 

познании природы и в материальной жизни общества, а также с учѐтом общих целей и принципов, 

характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в Российской 

Федерации.  

При формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие положения о 

специфике и значении науки химии. 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую рольв создании новой базы 

материальной культуры, вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления, в 

создание целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, 

которое формируется в химии на основе понимания вещественного состава окружающего мира, 

осознания взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и возможными областями 

применения. 

Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологий направлена на 

решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. Тесно взаимодействуя с другими 

естественными науками, химия стала неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым 

условием успешного труда и жизни каждого члена общества. 

117.5.6. В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 

содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано 

преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки 

мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в 

различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

117.5.7. Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая химия» 

и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются основы 

базовой науки: система знанийпо неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и 

органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении предмета обеспечивает 

возможность рассмотрения всего многообразия веществ на основе общих понятий, законов и теорий 

химии. 

117.5.8. Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общаяи неорганическая 

химия» сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению учебного 

материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на определѐнных 

теоретических уровнях. В курсе органической химии вещества рассматриваются на уровне 

классической теории строения органических соединений, а также на уровне стереохимическихи 

электронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в 

развитии – от углеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсе органической 

химии получают развитие сформированные на уровне основного общего образования 

первоначальные представления о химической связи, классификационных признаках веществ, 



зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

117.5.9. В предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный на уровне 

основного общего образования теоретический материал и фактологические сведения о веществах и 

химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» обучающимся 

предоставляется возможность осознать значение периодического закона с общетеоретических и 

методологических позиций, глубже понять историческое изменение функций этого закона – от 

обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.  

117.5.10. Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении, а также о химических реакциях, их сущностии закономерностях протекания 

дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими культурологический и 

прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими науками, 

раскрываютеѐ роль в познавательной и практической деятельности человека, способствуют 

воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и практических приложений химии, 

помогают выпускнику ориентироваться в общественнои личностно значимых проблемах, связанных 

с химией, критически осмысливать информацию и применять еѐ для пополнения знаний, решения 

интеллектуальныхи экспериментальных исследовательских задач. Содержание учебного предмета 

«Химия» данного уровня изучения ориентировано на формированиеу обучающихся 

мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: материальное единство 

неорганического и органического мира, обусловленность свойств веществ их составом и строением, 

познаваемость природных явлений путѐм эксперимента и решения противоречий между новыми 

фактами и теоретическими предпосылками, осознание роли химии в решении экологических 

проблем, а также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий 

и материалов. 

117.5.11. В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся 

принятые программой по химии подходы к определению содержания и построения предмета 

предусматривают формирование у обучающихся универсальных учебных действий, имеющих 

базовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки 

информации, необходимых для приобретения опыта практической и исследовательской 

деятельности, занимающей важное место в познании химии. 

117.5.12. В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования так и 

на уровне среднего общего образования, при определении содержательной характеристики целей 

изучения предмета направлением первостепенной значимости традиционно признаѐтся 

формирование основ химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры.С методической точки 

зрения такой подход к определению целей изучения предмета является вполне оправданным. 

117.5.13. Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне являются: 

формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-

научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и 

теории химии, освоение языка науки, усвоениеи понимание сущности доступных обобщений 

мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития и становления; 

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и химических 

реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и химических 

явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни; 

развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдениеми объяснением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

117.5.14. Содержательная характеристика целей и задач изучения предметав программе по 

химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе среднего 

общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаѐтся предпочтение 

практической компоненте содержания обучения, ориентированной на подготовку выпускника 

оющеобразовательной организации, владеющего не набором знаний,а функциональной 

грамотностью, то есть способами и умениями активного получения знаний и применения их в 

реальной жизни для решения практических задач. 

117.5.15. В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают 

такие цели и задачи, как: 



адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование 

интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с 

веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает 

важное место в познании химии,а также для оценки с позиций экологической безопасности 

характера влияния веществ и химических процессов на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии с 

жизненными потребностями, использовать современные информационные технологии для поиска и 

анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 

наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при 

планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждѐнности в гуманистической направленности химии, еѐ 

важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, пополнения 

энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания необходимости бережного 

отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта использования полученных 

знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

117.5.16. Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную методическую 

интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии», таким образом 

обеспечено чѐткое представление о том, какие знания и умения имеют прямое отношение к 

реализации конкретной цели. 

117.5.17. В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня 

входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии – 68 часов:в 10 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
117.6. Содержание обучения в 10 классе. 

117.6.1. Органическая химия. 

117.6.1.1. Теоретические основы органической химии. 

Предмет органической химии: еѐ возникновение, развитие и значениев получении новых 

веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, еѐ основные 

положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в 

органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органических 

соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классов 

органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

органических веществ и материалами на их основе, моделирование молекул органических веществ, 

наблюдение и описание демонстрационных опытов по превращению органических веществ при 

нагревании (плавление, обугливание и горение). 

117.6.1.2. Углеводороды. 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие представители 

алканов: физические и химические свойства (реакции замещенияи горения), нахождение в природе, 

получение и применение.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 

представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические свойства 

(реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – простейший 

представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.  



Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. Генетическая связь 

между углеводородами, принадлежащими к различным классам.  

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть и еѐ 

происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), 

пиролиз. Продукты переработки нефти,их применение в промышленности и в быту. Каменный уголь 

и продуктыего переработки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть»и «Уголь», моделирование молекул 

углеводородов и галогенопроизводных, проведение практической работы: получение этилена и 

изучение его свойств.  

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объѐма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объѐму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 

117.6.1.3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физическиеи химические 

свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение. Водородные 

связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физическиеи химические 

свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на многоатомные 

спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля.  

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность фенола. 

Применение фенола.  

Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физическиеи химические свойства 

(реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: строение, 

физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция этерификации), 

получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высших карбоновых 

кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Жиры. 

Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – 

простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физическиеи химические свойства 

(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), 

восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая роль. 

Фотосинтез. Фруктозакак изомер глюкозы.  

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмалаи целлюлозы. Физические 

и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, наблюдение и 

описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции одноатомных спиртов 

(окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с 

гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) и 

гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), проведение практической работы: 

свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объѐма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объѐму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 

117.6.1.4. Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физическиеи химические свойства 

аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичная 

структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на 

белки.  



Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и описание 

демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков. 

117.6.1.5. Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений – полимеризацияи поликонденсация.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

117.6.1.6. Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химиив 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их 

измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, биологически 

активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственныхи синтетических волокон. 

117.7. Содержание обучения в 11 классе. 

117.7.1. Общая и неорганическая химия. 

117.7.1.1. Теоретические основы химии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энергетические 

уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности распределения электронов 

по орбиталям в атомах элементов первых четырѐх периодов. Электронная конфигурация атомов.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева с 

современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и 

образуемыхими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического 

закона в развитии науки.  

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная и 

полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной химической связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Ионы: катионыи анионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава вещества. 

Типы кристаллических решѐток. Зависимость свойства веществот типа кристаллической решѐтки.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля вещества 

в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганическойи органической 

химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохраненияи превращения энергии при химических 

реакциях. 

Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. Химическое 

равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов 

веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация таблиц 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение моделей 

кристаллических решѐток, наблюдениеи описание демонстрационных и лабораторных опытов 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов 



веществс помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), проведение практической 

работы «Влияние различных факторов на скорость химической реакции». 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчѐты, расчѐты 

с использованием понятия «массовая доля вещества». 

117.7.1.2. Раздел 2. Неорганическая химия. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия 

неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфораи углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и 

кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, 

цинк, хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Применение металлов в бытуи технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение коллекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение и 

описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с 

растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, массе или 

объѐму одного из участвующих в реакции веществ, расчѐты массы (объѐма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

117.7.1.3. Химия и жизнь. Межпредметные связи. 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, развитии 

медицины. Понятие о научных методах познания веществи химических реакций.  

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших 

веществ.  

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, наноматериалы, 

органические и минеральные удобрения.  

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, правила 

безопасного использования препаратов бытовой химиив повседневной жизни.  

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 классе 

осуществляется через использование как общихестественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системнымидля отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние 

вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, витамины, 

обмен веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных 

материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

117.8. Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования. 

117.8.1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно-



методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ среднего 

общего образования является системно-деятельностный подход. 

117.8.2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены 

следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей 

и исторических традиций базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-

смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить целии строить 

жизненные планы. 

117.8.3. Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаютсяв единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствиис гуманистическими, социокультурными, духовно-

нравственными ценностямии идеалами российского гражданского общества, принятыми в обществе 

нормамии правилами поведения, способствующими процессам самопознания, саморазвития и 

нравственного становления личности обучающихся. 

117.8.4. Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в 

обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и 

правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношенийв 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 применения химии, 

осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда учѐных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о 

передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями,и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и 

правовых норм и осознание последствий этих 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 и 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 учѐтом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни на 

Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоватьсяими в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике, способностии умения активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания еѐ роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представленияоб окружающем мире как о единстве 

природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

убеждѐнности в особой значимости химии для современной цивилизации:в еѐ 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, 

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 происходящихв нѐм 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 и 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. 

117.8.5. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия»на уровне 

среднего общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемыхв 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 грамотностии социальной компетенции 

обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие 



знания и универсальные учебные действия в познавательнойи социальной практике. 

117.8.6. Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.  

117.8.6.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всестороннееѐ рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приѐмы 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; 

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 поставленныеи самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познанияи 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 отчѐт 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) работас информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию 

различных видов и форм представления, критически оценивать еѐ достоверность и 

непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач определѐнного 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) знакии символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

117.8.6.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалогаи/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 выводыпо результатам проведѐнных исследований путѐм согласования позиций в 

ходе обсуждения и обмена мнениями. 

117.8.6.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя 

еѐ цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм 

действий при выполнении учебныхи исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный 

способ их решенияс учѐтом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализаи самооценки. 

117.8.7. Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химии 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки обучающихся. Они включают специфические для учебного предмета 

«Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретациии 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знанияи применению знаний в 

различных учебных и реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии 

предметные результаты представлены по годам изучения. 

117.8.8. К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса «Органическая 

химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющейестественно-научной картины 

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

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, 

молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула 

(развѐрнутая и сокращѐнная), моль, молярная масса, молярный объѐм, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, 

кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения);  

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения 

массы веществ);  

закономерности, символический язык химии;  

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинностии системности 

химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших органических веществ в бытуи практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятияпри описании состава, строения и превращений 

органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символикудля составления 

молекулярных и структурных (развѐрнутой, сокращѐнной) формул органических веществ и 

уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ для 

иллюстрации их химическогои пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических веществ 

по их составу и строению к определѐнному классу/группе соединений (углеводороды, кислород и 

азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия по 

систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных 

органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, 

ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, 

глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях 

(одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ 

А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон 

сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физическиеи химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, этан, этилен, 



пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, 

аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями 

соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, 

объѐма, количества исходного вещества или продукта реакциипо известным массе, объѐму, 

количеству одного из исходных веществили продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для принятия решений в 

конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения 

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

реакции органических веществ, денатурация белковпри нагревании, цветные реакции белков) в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую 

из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровьяи окружающей природной среды, 

осознавать опасность воздействия на живые организмы определѐнных органических веществ, 

понимая смысл показателя ПДК (предельно допустимой концентрации), пояснять на примерах 

способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную систему 

обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

117.8.9. К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая и 

неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющейестественно-научной картины 

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

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные 

орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объѐм, валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

кристаллическая решѐтка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие);  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохраненияи превращения энергии при 

химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические 

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

веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятияпри описании неорганических веществ и их 

превращений; 



сформированность умений использовать химическую символикудля составления формул 

веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные 

названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашѐная известь, 

негашѐная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решѐтки конкретного вещества 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах 

неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их 

составу к определѐнному классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительнуюи прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, используя 

понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять закономерности 

изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи 

между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакциипо различным признакам 

(числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней 

окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращѐнные уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия,при которых эти реакции идут 

до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных неорганических веществ, распознавать опытным путѐм ионы, присутствующие в водных 

растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесияв зависимости от внешнего 

воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащиев основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений об 

общих научных принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля 

вещества в растворе», объѐмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или 

объѐма газов по известному количеству вещества, массе или объѐму одного из участвующих в 

реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, 

превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью 

универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, реакции 

ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, 

решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствиис правилами 

техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 



сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую 

из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровьяи окружающей природной среды, 

осознавать опасность воздействия на живые организмы определѐнных веществ, понимая смысл 

показателя ПДК, пояснятьна примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействияна организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную систему 

обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

119. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(базовый уровень).  

119.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программыпо биологии. 

119.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, 

характеристику психологических предпосылок к еѐ изучению обучающимися, место в структуре 

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

119.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

119.4. Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

119.5.Пояснительная записка. 

119.5.1. При разработке программы по биологии теоретическую основудля определения 

подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: концептуальные 

положения ФГОС СООо взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требованийк уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах, 

характеризующих современное состояние системы среднего общего образованияв Российской 

Федерации, а также положения о специфике биологии, еѐ значениив познании живой природы и 

обеспечении существования человеческого общества. Согласно названным положениям определены 

основные функции программыпо биологии и еѐ структура. 

119.5.2. Программа по биологии даѐт представление о целях, об общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», определяет 

обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, 

рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся.В программе по биологии также учитываются требования к 

планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам обученияв формировании 

основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по освоению 

содержания биологического образования. 

119.5.3. В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип 

преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направленность на 

развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных 

ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни и 

бережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с изучением 

общебиологических теорий, а также знаний о строении живых систем разного ранга и сущности 

основных протекающих в них процессов в программе по биологии уделено внимание использованию 

полученных знаний в повседневной жизнидля решения прикладных задач, в том числе: 

профилактики наследственных заболеваний человека, медико-генетического консультирования, 

обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей природной среде, анализа 



влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природныхи искусственных экосистем. 

Усиление внимания к прикладной направленности учебного предмета «Биология» продиктовано 

необходимостью обеспечения условий для решения одной из актуальных задач школьного 

биологического образования, которая предполагает формирование у обучающихся способности 

адаптироватьсяк изменениям динамично развивающегося современного мира. 

119.5.4. Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих программ, 

авторы которых могут предложить свой вариант последовательности изучения и структуры учебного 

материала, своѐ видение путей формирования у обучающихся 10–11 классов предметных знаний, 

уменийи способов учебной деятельности, а также методических решений задач воспитания и 

развития средствами учебного предмета «Биология». 

119.5.5. Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он 

обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и 

обобщает знания о живой природе, еѐ отличительных признаках – уровневой организации и 

эволюции, создаѐт условия для: познания законов живой природы, формирования функциональной 

грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления, 

ценностного отношения к живой природе и человеку. 

119.5.6. Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 

развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии 

обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и информационных 

навыков, эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с 

представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии и географии. Названные 

положения о предназначении учебного предмета «Биология» составили основу для определения 

подходов к отбору и структурированию его содержания, представленногов программе по биологии. 

119.5.7. Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлѐн с 

позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие поведение человека 

в окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и практической 

деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы содержания, которые служат 

основой для формирования представлений о современной естественно-научной картине мира и 

ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического образования. 

119.5.8. Структурирование содержания учебного материала в программепо биологии 

осуществлено с учѐтом приоритетного значения знанийоб отличительных особенностях живой 

природы, о еѐ уровневой организациии эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного 

предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая система», 

«Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и 

присущие им закономерности». 

119.5.9. Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и 

приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов 

живой природы и решения различных жизненных проблем. 

119.5.10. Достижение цели изучения учебного предмета «Биология»на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, 

закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основойдля формирования представлений о 

естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии и 

особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных 

исследованияхв биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальныхи творческих способностей 

в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и подходов к 

изучению живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие умений 

объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний и опыта, 

полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний в 



практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и 

агробиотехнологий; 

воспитание убеждѐнности в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической культуры, 

для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизнидля оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний. 

119.5.11. В системе среднего общего образования «Биология», изучаемаяна базовом уровне, 

является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Естественно-

научные предметы».  

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии – 68 часов:в 10 классе – 34 

часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю). 

119.6. Содержание обучения в 10 классе. 

119.6.1. Тема 1. Биология как наука. 

Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническимии другими 

естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира. Система биологических наук.  

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация, моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. 

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении биологических 

объектов». 

119.6.2. Тема 2. Живые системы и их организация. 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых систем от 

неорганической природы. 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: молекулярный, 

клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), 

биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живой природы». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

119.6.3. Тема 3. Химический состав и строение клетки. 

Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода и 

минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаменимые и 

заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой молекулы 

(первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков. 

Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, субстратная 

специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментовот неорганических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, лактоза) 

и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. 

Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. Строение 

и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК.АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов в 

научном познании. Методы изучения клетки. 



Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная мембрана, 

молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения прокариотической 

клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. Основные отличия 

растительной, животной и грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс,их функции. 

Плазматическая мембрана, еѐ свойства и функции. Цитоплазмаи еѐ органоиды. Одномембранные 

органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: 

митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные 

органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. Функции 

органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, хроматин, 

ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, Ф. Крик, 

М. Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы 

воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», «Нуклеиновые 

кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки», 

«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов, микропрепараты растительных, животныхи бактериальных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животныхи бактерий под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

119.6.4. Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 

Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен)и диссимиляция 

(энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения 

веществ и энергии в понимании метаболизма.  

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментовв обмене веществ и 

превращении энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффективность 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и 

способы повышения его продуктивностиу культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделениеи аккумулирование энергии 

в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное окисление, 

или клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность энергетического 

обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетической 

информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. 

Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 

биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д.И. Ивановский). 

Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезни растений, животных и 

человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. 

Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусных 

заболеваний. 

Демонстрации: 



Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский, К.А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетический 

обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функционирование гена», 

«Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл 

вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез белка», 

«Строение клетки», модель структуры ДНК. 

119.6.5. Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, протекающие в 

интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный 

набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологические 

основы размноженияи индивидуального развития организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях митоза. 

Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: деление 

надвое, почкование одно и многоклеточных, спорообразование, вегетативное размножение. 

Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции. 

Половое размножение, его отличия от бесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хромосом в 

мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: семенники 

и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) – 

сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. 

Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы 

эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез. 

Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное). 

Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождѐнные уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии развития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у 

цветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки бактерий», 

«Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», 

«Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и человека», 

«Основные стадии онтогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», 

«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель-

аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

119.6.6. Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов. 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологиии эмбриологии в 

становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учѐныхв развитие генетики. Методы 

генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные 

генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон едино-образия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон 

расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Цитогенетические 

основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего 

скрещивания для определения генотипа особи. 



Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию 

генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в 

ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и 

их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз и 

половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость. 

Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные 

факторы. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. 

Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе 

с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезни с 

наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративные 

мутации. Стволовые клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и 

лечения генетических болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской 

генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. Четвериков, Н.В. Тимофеев-Ресовский, 

Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», «Закон 

расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное скрещивание», 

«Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие аллельных 

генов», «Генетические карты растений, животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности 

наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости», 

«Модификационная изменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика групп крови», 

«Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное 

доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрѐст хромосом», микроскоп и микропрепарат 

«Дрозофила» (норма, мутации формы крыльеви окраски тела), гербарий «Горох посевной». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридногои дигибридного 

скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 

119.6.7. Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии. 

Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры происхождения домашних 

животных. Сорт, порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборыв селекции растений и 

животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистая линия. 

Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – 

аутбридинг. Отдалѐнная гибридизация и еѐ успехи. Искусственный мутагенез и получение 

полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания 

рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры. 

Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивных 

сельскохозяйственных организмов. Экологическиеи этические проблемы. ГМО – генетически 



модифицированные организмы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, М.Ф. Иванов. 

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных растений», 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалѐнная гибридизация», 

«Работы академика М.Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные 

культуры и клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов растений, 

гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторные и практические работы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок,в тепличное хозяйство, 

лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

119.7. Содержание обучения в 11 классе. 

1 час в неделю, всего 34 часа, из них 2 часа – резервное время 

119.7.1. Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теорияи еѐ место в 

биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологиии других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в 

палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие фаун и 

флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. 

Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. 

Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основных метаболических 

путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движущие силы 

эволюции видов по Дарвину (избыточное размножениепри ограниченности ресурсов, 

неопределѐнная изменчивость, борьбаза существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и еѐ основные положения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и 

комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляцияи миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у 

организмов. Ароморфозы и идио-адаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: географическое, 

экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. 

Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, К.М. Бэр, Э. Геккель, 

Ф. Мюллер, А.Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных 

животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», 

«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», «Мутационная 

изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы 

эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», 

«Приспособленность организмов», «Географическое видообразование», «Экологическое 

видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и семян, 

коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные направления 

эволюции», объѐмная модель «Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и 



растений», модель аппликация «Перекрѐст хромосом», влажные препараты «Развитие насекомого», 

«Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организмаи еѐ относительного 

характера». 

119.7.2. Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения жизни на 

Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из 

неорганических. Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапы 

биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мебранных структур и возникновение 

протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных групп живых организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейскаяи протерозойская эры. 

Палеозойская эра и еѐ периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и еѐ периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и еѐ периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции 

растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и 

вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические группы 

организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представленийо происхождении 

человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. 

Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивостьи естественный 

отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человек 

прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых остатков, время 

существования, область распространения, объѐм головного мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-

австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты приспособленности 

представителей человеческих рас к условиям существования. Единство человеческих рас. Критика 

расизма. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического мира», 

«Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная система 

органического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных 

обезьян», «Основные места палеонтологических находок предков современного человека», 

«Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекантропа, 

неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий первобытного человека 

(камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности 

ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растенийи животных в 

коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или 

краеведческий музей). 

119.7.3. Тема 3. Организмы и окружающая среда. 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований. 

Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические 



и антропогенные. Действие экологических факторовна организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспособления 

организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, 

нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для 

существования организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: численность, 

плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности популяции и еѐ 

регуляция. 

Демонстрации:  

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов», 

«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузории-

туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растенийиз разных мест 

обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса». 

Практическая работа № 5. «Подсчѐт плотности популяций разных видов растений». 

119.7.4. Тема 4. Сообщества и экологические системы. 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная, 

трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и 

сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: продукции, 

численности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озѐр и рек. Экосистема хвойногоили 

широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 

разнообразия на Земле. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое 

вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое 

равновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). Зональность 

биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные 

экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их 

использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты: А.Д. Тенсли, В.Н. Сукачѐв, В.И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные 

сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Экосистема 

широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоѐма», «Агроценоз», 

«Примерные антропогенные воздействияна природу», «Важнейшие источники загрязнения воздуха и 

грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации почв», 

«Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура 

биосферы», «Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот 

углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные 



сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», 

гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим группам 

одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и 

животных.  

119.8.Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования. 

119.8.1. Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

119.8.2. В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – 

готовности к саморазвитию, самостоятельностии самоопределению, наличие мотивации к обучению 

биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 

ценностейи исторических традиций развития биологического знания, готовностьи способность 

обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, 

присущими системе биологического образования, наличие экологического правосознания, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

119.8.3. Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаютсяв единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствиис традиционными российскими 

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

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитанияи 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, уваженияк 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. 

119.8.4. Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельностив процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни 

и объяснять еѐ; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей 

с разными убеждениями, культурными ценностямии социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и 

исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсуждении спорных 

вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учѐных в становление и развитие биологии, 

понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного 

общества; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, 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, научногои технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и еѐ ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), бережного, ответственногои компетентного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизнина Земле, основе еѐ 

существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знанияи умения при 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения 

в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, 

биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться имив познавательной, коммуникативной 

и социальной практике, готовности к участиюв практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознание еѐ роли в формировании рационального 



научного мышления, создании целостного представленияоб окружающем мире как о единстве 

природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждѐнность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового 

уровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные 

проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и 

обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных 

ресурсови формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, 

естественно-научной грамотности как составной части функциональной грамотности обучающихся, 

формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способность 

использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

происходящих в нѐм изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов 

и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию,к активному 

получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

119.8.5. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по биологии на уровне среднего общего образованияу обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

119.8.6. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов 

познания, используемыхв естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, 

научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, 

измерение, эксперимент и других), универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и 

социальной компетенции обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в 

познавательной и социальной практике. 

119.8.7. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

119.8.7.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их 

характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 



использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений 

в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных 

информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом 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, виртуальногои комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, обладать способностью и готовностьюк самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания,его интерпретации, 

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

социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

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 приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работас информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в 

Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать еѐ достоверностьи непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической 

информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: 

применять химические, физические и математические знакии символы, формулы, аббревиатуру, 

номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

119.8.7.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 



осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвоватьв диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций 

других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других 

людей, проявлять уважительное отношение к собеседникуи в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 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. 

119.8.7.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:  

использовать биологические знания для выявления проблем и их решенияв жизненных и 

учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установкив своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, своему здоровьюи здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приѐмы 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 своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

119.8.8. Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии на базовом уровне 



включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способы 

действий по освоению, интерпретациии преобразованию знаний, виды деятельности по получению 

нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных 

жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные результаты представленны 

по годам обучения. 

119.8.9. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 клвссе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных 

наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о 

вкладе российских и зарубежных учѐных-биологов в развитие биологии, функциональной 

грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, организм, 

метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая 

организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, 

рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, центральная 

догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова) и учения (о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений Н.И. Вавилова), определять границы 

их применимостик живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдениеи описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение 

гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 

результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводына 

основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариоти эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластическогои энергетического обмена, хемосинтеза, 

митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма (онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, 

для принятия практических решений в повседневной жизнис целью обеспечения безопасности 

своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений современной 

биологиии биотехнологий для рационального природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, 

сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказания 

наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, 

научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследований в биологии, 

медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

119.8.10. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»в 11 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных 

наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о 

вкладе российских и зарубежных учѐных-биологов в развитие биологии, функциональной 

грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, 

видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи 

питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая 



теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования 

главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), 

определять границы их применимостик живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдениеи описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение 

гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 

результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводына 

основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозови экосистем, особенности 

процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, 

приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ 

и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, 

круговорота веществи биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, 

для принятия практических решений в повседневной жизнис целью обеспечения безопасности 

своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений современной 

биологиидля рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, 

научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы 

современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

122. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» 

(углублѐнный уровень).  

122.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (углублѐнный 

уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программыпо истории. 

122.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения истории, 

характеристику психологических предпосылок к еѐ изучению обучающимися, место в структуре 

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

структуре тематического планирования. 

122.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

122.4. Планируемые результаты освоения программы по истории включают личностные, 

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

также предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения. 

122.5. Пояснительная записка. 

122.5.1. Программа по истории разработана на основе положенийи требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учетом 

федеральной рабочейпрограммы воспитания. 

122.5.2. Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для 

составления рабочих авторских программ: она дает представлениео целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его распределение по классам 

и структурированиепо разделам и темам курса.  



122.5.3. Место предмета «История» в системе общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладомв становление личности молодого 

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.  

122.5.4. Общей целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способногок 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 

уменияв учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формированиеу обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли России в мире, 

важности вклада каждого еѐ народа, его культурыв общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта«Без срока давности», 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных 

преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

122.5.5. Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

122.5.6. Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при 

сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач расширение их по 

следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–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, то есть способности расс 

матривать 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 позициипри изучении дискуссионных проблем прошлого и 

современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образованияв организациях 

профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы. 

122.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения историина углублѐнном уровне, – 

272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю),в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 
122.5.8. Распределение учебных часов по учебным курсам отечественнойи всеобщей истории, 

а также обобщающего учебного курса истории Россиис древнейших времен до 1914 г. представлено 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной  

и всеобщей истории, обобщающего учебного курса истории Россиис древнейших времен до 1914 г. 



Класс 
Всеобщая 

история (ч) 

История 

России (ч) 

Обобщающее повторениепо курсу 

«История Россиис древнейших времен до 

1914 г.» (ч) 

10 класс 34 102 – 

11 класс 24 78 34 

 

122.6. Содержание обучения в 10 классе.  

122.6.1. Всеобщая история. 1914–1945 гг.  

122.6.1.1. Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамкии периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей 

истории.  

122.6.1.2. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (рекомендуется изучать данную 

тему объединено с темой «Россия в Первой мировой войне(1914–1918)» курса истории России). 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение 

социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-

демократия, анархизм. Рабочееи социалистическое движение. Профсоюзы.  

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Российские 

предложения о разоружении. Гаагские конвенции. Региональные конфликты и войны в конце XIX – 

начале ХХ в.  

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация на Балканах. 

Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, 

Франции, Великобритании, Японии, Османской империи. 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 Италии, Болгарии. Поражение Сербии. 

Четверной союз. Верденское сражение. Битва на Сомме. Ютландское морское сражение. Вступление 

в войну Румынии.  

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. 

Мобилизационная экономика военного времени. Власть и общество в годы войны. Положение 

населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных 

настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Боина Западном фронте. 

Революция 1917 г. в России и выход Советской Россиииз войны. Капитуляция государств 

Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны. 

122.6.1.3. Мир в 1918–1939 гг. 

122.6.1.3.1. От войны к миру.  

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция.  

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Образование новых 

национальных государств в Европе после распада Российской, Австро-Венгерской, Османской 

империй. Великая российская революцияи ее влияние на мировую историю. Революционная волна 

1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Создание 

Коминтерна. Венгерская советская республика.  

122.6.1.3.2. Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористовк власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии, Б. Муссолини. Приход фашистов к 

власти и утверждение тоталитарного режимав Италии. Установление авторитарных режимов в 

странах Европы.  

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929–

1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное 



регулирование экономики.  

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии 

(политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка 

Германии к войне. Рост числа авторитарных режимов в Европе.  

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронтаи Народного фронта. VII 

конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, 

Испании. Франкистский мятежи Гражданская война в Испании (участники, основные сражения, 

итоги). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Поражение Испанской республики. 

122.6.1.3.3. Страны Азии в 1918–1930-х 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 войнас коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Япония: 

наращивание экономического и военного потенциала, начало внешнеполитической агрессии. 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 

конгресс. М.К. Ганди. 

122.6.1.3.4. Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в.  

Мексиканская революция. Реформы и революционные движенияв латиноамериканских 

странах. Народный фронт в Чили. 

122.6.1.3.5. 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. Пакт Бриана–Келлога.«Эра пацифизма».  

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). Итало-

эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. 

Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание 

оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликтыу озера Хасан и 

реки Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговорыв Москве. Советско-германский договор 

о ненападении и его последствия.  

122.6.1.3.6. 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. 

122.6.1.4. Вторая мировая война (рекомендуется изучать данную тему объединенно с темой 

«Великая Отечественная война (1941–1945)» курса истории России). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы 

главных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшуи начало мировой войны. Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Блицкриг. «Странная 

война».Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции, разделение страны (германская оккупация северной части страны, 

правительство Виши на юге). Битва за Британию. Вторжение войск Германии и ее союзников на 

Балканы.  

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Планы Германии в отношении СССР 

(план «Барбаросса», план «Ост»). Ход событийна советско-германском фронте в 1941 г. 

Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Нападение японских 

войскна Перл-Харбор, вступление США в войну.  

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика геноцида, 

холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, цели и формы борьбы. 

Восстания в нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии.  



Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Войнав Северной Африке. 

Сражение при Эль-Аламейне. Высадка союзнических войскв Италии и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».  

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронтав Европе, наступление 

союзников. Военные операции Красной Армиипо освобождению стран Европы в 1944–1945 гг. 

Освободительные восстания против оккупантов и их пособников в европейских странах. Ялтинская 

конференция руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции. Разгром военных сил 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунали Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль государств и народов в Победе над 

нацизмоми милитаризмом. Решающий вклад СССР в Победу Антигитлеровской коалициии в 

процесс послевоенного мирного урегулирования. 

122.6.1.5. Обобщение. 

122.6.2. История России. 1914–1945 гг.  

122.6.2.1. Введение. Периодизация и общая характеристика истории России 1914–1945 гг. 

122.6.2.2. Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции. 

122.6.2.2.1. Россия в Первой мировой войне (1914–1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические 

и военно-стратегические планы командования. Участие Россиив военных действиях 1914–1917 гг. 

Боевые действия на австро-германскоми Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделенияи женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы 

окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения 

армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизмаи восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армиии создание общественных организаций помощи фронту.  

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабженияв городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.  

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений:от патриотического 

подъема к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехардав правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней 

Азии. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

122.6.2.2.2. Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраляк Октябрю. 

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 экономическогои 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. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочихи 

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. 

Православная церковь. Поместный собори восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного 



правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.  

122.6.2.2.3. Первые революционные преобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения 

крестьян землей. Отделение Церкви от государства.  

Созыв и разгон Учредительного собрания.  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов.  

Первая Конституция РСФСР 1918 г.  

122.6.2.2.4. Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

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. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: красные продотряды и 

белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. Главкизм. 

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 Россиии ее значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 г.  

122.6.2.2.5. Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

«Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Ликбезы. Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.  

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, 

товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, черный рынок и спекуляция. Изъятие церковных ценностей.  

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановкина психологию 

населения. 

122.6.2.2.6. Наш край в 1914–1922 гг. 

122.6.2.3. Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

122.6.2.3.1. СССР в годы нэпа (1921–1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстанияв Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. 



Кронштадтское восстание.  

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике 

(нэп). Использование рыночных механизмови товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. 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 вопросуо национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг.  

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партиии возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьбас беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы.  

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

122.6.2.3.2. Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональнаяи национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологиина стройках СССР. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденцийв 

экономике.  

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. 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. «Враг народа». Национальные операции 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионови национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропагандаи реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

122.6.2.3.3. Культурное пространство советского обществав 1920–1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной 



морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление 

на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение 

нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьбас безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературеи архитектуре. Футуризм. 

Конструктивизм. Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры.  

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея челюскинцев. 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя 

Советского Союза (1934) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Становление советской культуры и ее основные характеристики. Создание творческих союзов и их 

роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод.  

Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья.  

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и других. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции.  

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения 

по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в 

город: последствия вынужденного переселенияи миграции населения. Жилищная проблема. Условия 

труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досугв городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детствов 1930-е гг. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

122.6.2.3.4. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в 

одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема царских 

долгов. Договор в Рапалло. Выход СССРиз 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 и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

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. Включениев состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии, 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

122.6.2.3.5. Наш край в 1920–1930-х гг.  

122.6.2.4. Великая Отечественная война (1941–1945).  

122.6.2.4.1. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.). 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и 

ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей 

всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайныемеры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны.И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации силна отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов молниеносной войны (блицкрига). 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября 1941 г. на Красной площади. Переходв контрнаступление и разгром немецкой группировки 



под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги и значение Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населенияи 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. Праведники народов мира. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения. 

122.6.2.4.2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войскв наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом–осенью 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанскойи подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Русская освободительная 

армия и другие антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные 

процессы на территории СССРнад военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–

1946 гг.  

122.6.2.4.3. Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщини подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносыв фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневностьв советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная системаи нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призывк сопротивлению 

врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученыев условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связис союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия–Неман»,а также польские и чехословацкие воинские 

части на советско-германском фронте. 

122.6.2.4.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 – сентябрь 1945 г.). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной Украины и 

Крыма. Операция «Багратион»: наступление советских войскв Белоруссии, освобождение 

Прибалтики. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 



Армии. Боевое содружество Красной Армии и войск стран Антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войныи после ее окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССРнад Германией в 1944–

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного проекта. 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. 

Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиациейи их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки холодной 

войны. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в Победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

мира. Влияние всемирно-исторической Победы СССР на развитие национально-освободительного 

движения в странах Азиии Африки.  

122.6.2.4.5. Наш край в 1941–1945 гг.  

122.6.2.5. Обобщение. 

122.7. Содержание обучения в 11 классе. 

122.7.1. Всеобщая история. 1945–2022 гг.  

122.7.1.1. Введение.  

Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от 

индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. 

Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. События конца 1980-х – начала 1990-х гг. в СССР и странах 

Центральнойи Восточной Европы. Концепции нового миропорядка. 

122.7.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

Раскол Германии и образование двух германских государств. Формирование двух блоков (НАТО и 

ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и 

повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за 

гражданские права, выступления против войныво Вьетнаме). Внешняя 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 консерваторыв Великобритании. Политические системы и лидеры европейских стран 

во второй половине ХХ – начале XXI в. «Скандинавская модель» социально-экономического 

развития. «Бурные шестидесятые». Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы 

европейской интеграции. Европейский союз (структура, формы экономического и политического 

сотрудничества, эволюция).  

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. Достижения и 

проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии 

(1956). Поиски своего пути в странах региона. Югославская модель социализма. Пражская весна 

1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны 



восточного блока. События 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, изменения в 

политическом развитии, экономических системах. Распад Варшавского договора, 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.  

122.7.1.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьбаи 

провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы 

внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение республики, 

социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм, экономические реформы конца 1970-х –

1980-х гг. и их роль в модернизации страны, современное развитие и международный статус Китая. 

Разделение Вьетнамаи Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: 

провозглашение независимости, курс Неру, начало ускоренной индустриализации, внутренняя и 

внешняя политика современного индийского государства.  

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление 

суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея).  

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, процесс 

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 путей 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 установление диктатур. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские 

войныи этнические конфликты в Африке. 

122.7.1.4. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-реформизм. 

Революция на Кубе. Диктатурыи демократизация в странах Латинской Америки. Революции 

конца1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» 

в конце ХХ – начале XXI в. 

122.7.1.5. Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. 

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинский кризис, 

Корейская война, война в Индокитае, Суэцкий кризис, 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. Договоро нераспространении ядерного 

оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД в Чехословакию. 

Доктрина Брежнева. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничествув Европе (Хельсинки, 1975 г.).  

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской 

концепции «нового политического мышления»в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах 

Восточной Европы. Распад СССРи восточного блока.  

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярногок многополюсному 

миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европейской интеграции. Региональная 

интеграция. Военные конфликты. Международный терроризм.  



122.7.1.6. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Развитие науки во второй половине ХХ в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). 

Научно-техническая революция. Использование ядерной энергиив мирных целях. Достижения в 

области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. Компьютерная 

революция. Интернет.  

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXI в. Растущий 

динамизм движения человека во времени и пространстве. Распространение телевидения, развитие 

СМИ, их место в жизни современного общества, индивида.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература: поколенияи индивидуальности писателей. Развитие 

архитектуры: новые технологии, концепции, художественные решения. Живопись. Дизайн. Музыка: 

развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Кинематограф: технические 

достижения, жанровое многообразие. Киногерои как общественное явление. Массовая культура. 

Молодежная культура. Глобальное и национальноев современной культуре.  

122.7.1.7. Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.  

Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов. 

122.7.1.8. Обобщение.  

122.7.2. История России. 1945–2022 гг.  

122.7.2.1. Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 1945 – 

начала 2020-х гг.  

122.7.2.2. СССР в 1945–1991 гг.  

122.7.2.2.1. СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономикии переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений.  

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформаи отмена карточной системы (1947).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество 

в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т. Лысенко и лысенковщина.  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках.  

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношениясо странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Созданиепо инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг.  

122.7.2.2.2. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерствак Н.С. Хрущеву.  

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд 

партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакцияна доклад Хрущева в стране и мире. 



Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в 

жизни общества. Легитимация моды и попытки создания советской моды. Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздати тамиздат.  

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.  

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный 

и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управленияк совнархозам. 

Расширение прав союзных республик.  

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-

х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положениеи проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ.  

ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления.  

Социальные программы. Реформа системы образования. Движениек государству 

благосостояния: мировой тренд и специфика советского социального государства. Общественные 

фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство, хрущевки. Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики:от конфронтации к диалогу. 

СССР и страны Запада. Международныевоенно-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. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальной системы и борьба за влияние в странах третьего мира.  

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ современниками 

и историками.  

Наш край в 1953–1964 гг.  

122.7.2.2.3. Советское государство и общество в середине 1960-х – начале1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация.  

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская 

реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».  

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 

статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса.  

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. Академия наук 

СССР. Новосибирский Академгородок. Замедлениенаучно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Западав производительности труда. Лунная гонка с США. Успехи в математике. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  



Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городеи в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные городаи проблема неперспективных 

деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношениек 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефициты и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультурыи спорта в СССР. 

XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литератураи искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкойи конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. Холодная войнаи мировые конфликты. Доктрина 

Брежнева. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижениевоенно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничествос США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничествув 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.  

Наш край в 1964–1985 гг. (1час в рамках общего количества часов данной темы). 

122.7.2.2.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономическойи идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефтьи 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. Реформыв экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятиии об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизмав идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношениек войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения.  

«Новое мышление» М.С. Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. 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. Отношение к М.С. Горбачевуи его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.  

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПССи ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы первой волны, их лидеры и 

программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистическихи сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидерови 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. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 



роль «войны законов» (союзногои республиканского законодательства). Углубление политического 

кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План автономизации – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. Парад суверенитетов. Референдум о сохранении СССРи 

введении поста Президента РСФСР.  

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственныйи коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке.  

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о 

переходе к рынку. 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 ГКЧПи защитники Белого 

дома. Победа Б.Н. Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция мирового сообществана распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россиякак преемник СССР на международной 

арене. 

Наш край в 1985–1991 гг.  

122.7.2.2.5. Обобщение. 

122.7.2.3. Российская Федерация в 1992–2023 гг.  

122.7.2.3.1. Становление новой России (1992–1999 гг.). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с 

Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцинаот 21 сентября 1993 г. № 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. Полномочия Президента Российской Федерации как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги 

радикальных преобразований 1992–1993 гг.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношенийв 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с 

Республикой Татарстан как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов Российской 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.  



Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономикиот мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйствеи увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамидыи залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. 

Дефолт 1998 годаи его последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроенияв зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализмеи демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ 

жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев.  

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССРна международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2(1993 г.). Вступление России в «Большую семерку». Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничествов 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Президентские выборы 1996 г. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу Россйской Федерации 1999 года. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Наш край в 1992–1999 гг.  

122.7.2.3.2. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. 

Основные направления внутренней и внешней политики. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партиии электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза и борьбас ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 

Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономическое развитиев 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

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 стабильностии преемственности власти.  

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.и переизбрание на новый 

срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав Россиии реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и другие). Начало конституционной реформы 

(2020 г.).  

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после 

распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципыи направления государственной социальной политики. 

Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, наукии 

его результаты.  

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизнии тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни и ее результаты.XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), 

успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру(2018 г.).  

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Общественные представленияи ожидания в зеркале социологии. 

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 г.).  

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 терроризмоми в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в 

борьбес международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса(с 2015 г.). 

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границами ответные меры. 

Односторонний выход США из международных соглашенийпо 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). Формирование Единого 

экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры 

с Украиной. Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии 

на Южную Осетиюв 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». Дальневосточноеи другие направления политики России. Сланцевая революция в США 

и борьбаза 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). Введение СШАи их союзниками политических и экономических санкций против Россиии их 

последствия. Специальная военная операция на Украине.  

Россия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. 

и его последствия.  

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. Реформа Академии наук. Модернизация 

образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности.  

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церкви 

налоговых льгот. Передача государством зданийи предметов культа для религиозных нужд.  

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы глобализациии массовая культура.  

Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов данной темы). 

122.8. Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.». 

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначенодля систематизации, 

обобщения и углубления знаний обучающихсяпо истории России и истории зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г., а такжеформирования и развитие у обучающихся умений, 

представленных в ФГОС СОО. Высокая степень овладения предметными знаниями и умениями 

позволит выпускникам успешно пройти государственную итоговую аттестацию.  

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень теоретических 

рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного материала по истории России и 

всеобщей истории на уровне основного общего образования, что означает совершенствование 

методики преподавания предметав направленииприменения педагогических технологий, нацеленных 

на повышение эффективности обучения обучающихся, использование многофакторного подходак 

истории России и всеобщей истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов, 

использование элементов историографии на уроках и другое Преподавание всеобщей истории в 

рамках обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в контексте истории России, что 

означает, что в ходе преподавания истории России устанавливаются хронологические и 



пространственные связи между событиями истории России и истории зарубежных стран, проводятся 

исторические аналогии между событиями, явлениями, процессами истории России и всеобщей 

истории, их причинами и последствиями, выявляется общее и особенноев историческом развитии 

России и зарубежных стран, определяются причины различий. 

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного курса «История 

России с древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количество часов 

I От Руси к Российскому государству 7 

II Россия в XVI–XVII вв.: от великого княжества к 

царству 

8 

III Россия в конце XVII–XVIII вв.:от царства к 

империи 

9 

IV Российская империя в XIX – начале ХХ вв. 10 

 

Систематизация. 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным периодам 

отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщения 

рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного материала по сквозным 

линиям, сюжетам, позволяющим более целостно представить картину истории Россиив ее 

самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей.  

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика первых 

русских князей.  

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии. 

Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). 

Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 

Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве(XV–XVII вв.).  

Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). 

Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.). 

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.).  

Социальные выступления в России в XVII – начале XХ в. 

Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII вв.  

Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выходк Балтийскому и Черному 

морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.). 

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 

Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монархия, эволюция 

отношений.  

Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы.  

Индустриальное развитие и модернизационные процессы и Россиив XIX – начале XX в.  

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ в.: место в истории 

России и всемирной истории.  

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые веяния, обращение к 

основам национальных культур. Архитектурные стили в Россиив XVII – начале XX в. 

122.9. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования. 

122.9.1. В положениях ФГОС СООсодержатся требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения обучающимися учебных программ по общеобразовательным 

предметам.  

122.9.2. В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного члена 

современного российского общества; осознание исторического значения конституционного развития 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихи 



демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и 

назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свою страну, свой край, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному наследию, 

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

технологиях, труде;  

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

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества;  

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание 

значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России;  

4) 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 отечественногои мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности эпох, к 

которым они принадлежат;  

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания:  

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  

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) трудового воспитания:  

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельностикак 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 самообразованию на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания:  

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных 

и негативных проявлений;  



сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природнойи социальной среде;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества,о социальном и 

нравственном опыте предшествовавших поколений;  

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлогос позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебнойпроектно-исследовательской деятельности в сфере истории;  

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 

122.9.3. Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношенияхмежду людьми, понимать свое эмоциональное 

состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях), эмпатии 

(способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах), 

социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позицийи мнений других 

участников общения).  

122.9.4. 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.  

122.9.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм и 

других);  

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. 

122.9.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразованиеи применение в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебныхи социальных проектов;  

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической информацией;  

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта;  

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информациии целевой 

аудитории;  

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 других);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте;  

применять исторические знания и познавательные процедурыв интегрированных 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 



122.9.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература,Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, 

сопоставлять, систематизироватьи интерпретировать информацию;  

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических 

источников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение о достоверности и 

ценности содержащейся в нем информации(в том числе по самостоятельно сформулированным 

критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различияих свидетельств;  

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимыев научной литературе и 

публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 

122.9.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществахи современном 

мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,в том числе 

вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновываяее в ходе диалога;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия,в том числе межкультурного, 

в школе и социальном окружении. 

122.9.4.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 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 действияс другими членами 

команды;  
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
122.9.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения;  

составлять план действий, определять способ решения;  

последовательно реализовывать намеченный план действий.  

122.9.4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов;  

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей;  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве со 

сверстниками и людьми старших поколений;  

признавать свое право и право других на ошибки;  

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.  

122.9.5. Предметные результаты изучения предмета «История»на углубленном уровне 

согласно требованиям ФГОС СООдолжны отражать: требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительные требованияк результатам освоения углубленного курса. 

122.9.5.1. Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

122.9.5.1.1. Понимание значимости России в мировых политическихи социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI вв., знание достижений страны и ее народа, умение 

характеризовать историческое значение Великой октябрьской революции, Гражданской войны, 

Новой экономической политики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических республик (далее – СССР), решающую роль СССР в победенад 

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 вв., особенности развития культуры народов СССР (России). 

122.9.5.1.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вкладв социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в ХХ – начале XXI вв. 

122.9.5.1.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устнойи 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, формулироватьи обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

122.9.5.1.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов, систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями, 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

122.9.5.1.5. Умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, 

характеризовать их итоги, соотносить события истории родного краяи истории России в ХХ – начале 

XXI вв., определять современников исторических событий истории России и человечества в целом в 

ХХ – начале XXI вв. 

122.9.5.1.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) 

по истории России и зарубежных странХХ – начала XXI вв., оценивать их полноту и достоверность, 

соотноситьс историческим периодом, выявлять общее и различия, привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 

122.9.5.1.7. 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 полнотуи достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

122.9.5.1.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – 

начала XXI вв., сопоставлять информацию, представленную в различных источниках, 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение 

опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев).  

122.9.5.1.9. 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, 

уважения к историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

122.9.5.1.10. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXI вв., выдающихся деятелей отечественнойи всемирной истории, важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров: 

1) по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

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. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

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

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 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. Победанад Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита 

памяти о Великой Победе. 

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. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическаяи социальная модернизация. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. Специальная военная операция на Украине. Место России в современном мире. 

2) по учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные 

события, результаты. Власть и общество. 

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

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

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

развитие.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

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

Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его 

влияние на мировую систему. 

122.9.5.2. Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны 

дополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся для 

продолжения профильного образования в организациях професионального образования.  

122.9.5.2.1. Понимание значимости роли России в мировых политическихи социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

122.9.5.2.2. Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

122.9.5.2.3. Сформированность представлений о предмете, научныхи социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

122.9.5.2.4. Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших 

времен до настоящего времени. 

122.9.5.2.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

122.9.5.2.6. Умение объяснять критерии поиска исторических источникови находить их, 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной информации, 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и 

истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. 

122.9.5.2.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной 

истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 

122.9.6. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

122.9.6.1.Понимание значимости роли России в мировых политическихи социально-

экономических процессах 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы1914–1945 гг., в которых 



проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием Россиив мировых 

политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли Россиив мировых политических и 

социально-экономических процессах. 

122.9.6.2. Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945 гг., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., составлять описание 

наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад 

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

122.9.6.3. Сформированность представлений о предмете, научныхи социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументациив социально-политическом 

контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии Россиии зарубежных 

стран 1914–1945 гг. 

122.9.6.4. Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1914–

1945 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории1914–1945 гг., 

используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить события истории родного края, истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., используя знания 

по истории и дополнительные источники исторической информации, устанавливать 

верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг. 

122.9.6.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России 

и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории Россиии всеобщей истории 



1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленнойв 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., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным критериям, на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать исторические 

аналогии. 

122.9.6.6. Умение объяснять критерии поиска исторических источниковпо истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, учитыватьпри работе специфику современных 

источников социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта 

осуществленияучебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации 

разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. (извлекать и интерпретировать 

информацию, сопоставлять данные разных источников, различать представленные в исторических 

источниках фактыи мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию 

источника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источниковдля решения учебной 

задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информациис соблюдением правил информационной 

безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источниковпри изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источниковдля аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальныеили групповые 

учебные исследования по истории России и всеобщей истории1914–1945 гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

122.9.6.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработкеи представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации отечественной 

истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. критически оценивать 

полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованыдля 



подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвоватьв дискуссиях, не 

допуская умаления подвига народа при защите Отечества1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории 1914–1945 гг. 

122.9.7. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

122.9.7.1. Понимание значимости роли России в мировых политическихи социально-

экономических процессах 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы1945–2022 гг., в которых 

проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием Россиив мировых 

политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли Россиив мировых политических и 

социально-экономических процессах. 

122.9.7.2. Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 гг., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять описание 

наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад 

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

122.9.7.3. Сформированность представлений о предмете, научныхи социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументациив социально-политическом 

контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии Россиии зарубежных 

стран 1945–2022 гг. 

122.9.7.4. Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории1945–2022 гг., 

используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить события истории родного края, истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., используя знания 



по истории и дополнительные источники исторической информации, устанавливать 

верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг. 

122.9.7.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России 

и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории Россиии всеобщей истории 

1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленнойв 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 1945–

2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным критериям, на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать исторические 

аналогии. 

122.9.7.6. Умение объяснять критерии поиска исторических источниковпо истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитыватьпри работе специфику современных 

источников социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта 

осуществленияучебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации 

разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. (извлекать и интерпретировать 

информацию, сопоставлять данные разных источников, различать представленные в исторических 

источниках фактыи мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию 

источника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источниковдля решения учебной 

задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информациис использованием правил информационной 

безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источниковпри изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источниковдля аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 



формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальныеили групповые 

учебные исследования по истории России и всеобщей истории1945–2022 гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

122.9.7.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработкеи представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации отечественной 

истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. критически оценивать 

полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованыдля 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвоватьв дискуссиях, не 

допуская умаления подвига народа при защите Отечества1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории 1945–2022 гг. 

122.9.8. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по обобщающему повторению по курсу «История Россиис древнейших времен до 

1914 г.») программы по истории: 

122.9.8.1. Понимание значимости роли России в мировых политическихи социально-

экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессыс древнейших времен до 

1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в 

этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием Россиив мировых 

политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижениеми искажением роли России в мировых 

политических и социально-экономических процессах. 

122.9.8.2. Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до 1914 г., 

составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времендо 1914 г., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад 

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

122.9.8.3. Сформированность представлений о предмете, научныхи социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументациив социально-политическом 

контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии Россиис древнейших 

времен до 1914 г. 



122.9.8.4. Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших 

времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времендо 1914 г., 

используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами истории 

России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного края, истории России 

и зарубежных стран с древнейших времендо 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных странс древнейших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных странс древнейших времен до 1914 г., 

используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе пониманияпричинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

122.9.8.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России 

с древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времендо 1914 г. события, 

явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории Россиис древнейших времен 

до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г. с использованием 

контекстной информации, представленнойв 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 с древнейших времен до 

1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России с 

древнейших времен до 1914 г.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным критериям, на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. устанавливать 

исторические аналогии. 

122.9.8.6. Умение объяснять критерии поиска исторических источниковпо истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимость конкретных 

источников при изучении событийи процессов истории, приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации 



разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать и интерпретировать 

информацию, сопоставлять данные разных источников, различать представленные излагаемые в 

исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить 

информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень полнотыи достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источниковдля решения учебной 

задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информациис соблюдением правил информационной 

безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источниковпри изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источниковдля аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствияисторическому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальныеили групповые 

учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

122.9.8.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработкеи представлении учебных проектов и 

исследований аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать 

о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически оценивать 

полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованыдля 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвоватьв дискуссиях, не 

допуская умаления подвига народа при защите Отечествас древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России с древнейших времен до 1914 г. 

124. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублѐнный 

уровень).  

124.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(углублѐнный уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее 

соответственно – программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

124.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения обществознания, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 

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

124.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

124.4. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего 

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

124.5.Пояснительная записка. 

124.5.1. Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 



представленных в ФГОС СОО, в соответствиис концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание», а также с учѐтом федеральной рабочей программы воспитания. Федеральная 

рабочая программа по обществознанию углублѐнного уровня ориентирована на расширение и 

углубление содержания, представленного в федеральной рабочей программе по обществознанию 

базового уровня. 

124.5.2. Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции 

молодѐжи 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 

людьмив процессе решения задач личной и социальной значимости. 

124.5.3. Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и обеспечивает 

преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного общего образования 

путѐм углублѐнного 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. 

124.5.4. Сохранение интегративного характера предмета на углублѐнном 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, раскрываетсяв 

углублѐнном курсе в более широком многообразии связей и отношений.Кроме того, содержание 

предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познания социума 

различными социальными науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных 

институтов. В основу отбораи построения учебного содержания положен принцип 

многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных 

социальных наук. 

124.5.5. Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов 

(способов) познания, их применения при работекак с адаптированными, так и неадаптированными 

источниками информациив условиях возрастания роли массовых коммуникаций. 

124.5.6. Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации,так и на цифровую среду, интерактивные 

образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделирование жизненных 

ситуаций. 

124.5.7. Изучение обществознания на углублѐнном уровне предполагает получение 

обучающимися широкого (развѐрнутого) опыта учебно-исследовательской деятельности, 

характерной для высшего образования. 

124.5.8. С учѐтом особенностей социального взросления обучающихся,их личного 

социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных 

запросов содержание учебного предметана углублѐнном уровне обеспечивает обучающимся 

активность, позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе волонтѐрских, 

проектах, расширяющих возможности профессионального выбора и поступленияв образовательные 

организации, реализующие программы высшего образования. 

124.5.9. Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублѐнного уровня 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям, 

приверженности правовым принципам, закреплѐннымв Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, 

правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, функциональной 

грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 



семейной, трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для предмета 

социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его 

социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта 

социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование общественных 

отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информациииз разных 

источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения 

образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных социальных 

ролей, выбора стратегий поведенияв конкретных ситуациях осуществления коммуникации, 

достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными органами, 

финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, границ своего знанияи незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения с использованием инструментов (способов) социального познания, 

ценностных ориентиров, элементов научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения 

способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтамии решения значимых для личности задач, реализации 

личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, поступления 

в образовательные организации, реализующие программы высшего образования, в том числе по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки. 

124.5.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа –часов: в 10 классе – 

136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часав неделю). 
124.6. Содержание обучения в 10 классеПоследовательность изучения темв пределах одного 

раздела может варьироваться. 

124.6.1. Социальные науки и их особенности. 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенности 

социального познания. Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознанияи 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодѐжи.  

124.6.2. Введение в философию. 

Социальная философия, еѐ 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 еѐ 

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. Теоретическоеи обыденное сознание. Формы 



общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы манипуляции 

общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. Воздействие средств 

массовой информациина массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. 

Использование достоверной и недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. 

Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и 

необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познание как 

деятельность. Знание, его виды. Истина и еѐ 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. Рассужденияи 

умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. 

Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространѐнные ошибкив рассуждениях. Парадоксы, 

спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приѐмы рационального спора. Научное знание, 

его характерные признаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость. 

Эмпирическийи 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, еѐ культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное искусство. 

Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные 

последствия научных открытий и ответственность учѐного. Авторитет науки. Достижения 

российской науки на современном этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода волии нравственная 

оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтови нравственного 

поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связаннымс философией. 

124.6.3. Введение в социальную психологию. 

Социальная психология в системе социально-гуманитарного знания. Этапыи 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». Самопознаниеи 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 группыи массовые движения. Способы 

психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен психологии масс, «эффект 

толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.  

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочѐнность. 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 социально-психологических 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. 

124.6.4. Введение в экономическую науку. 

Экономика как наука, этапы и основные направления еѐ развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. Предмет 

и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Экономическая 

эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическое 

содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы производства и 

факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и еѐ 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 трудав Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. 

Потребности современного рынка труда в Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения проблемы 

асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в Российской 

Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприятий. Малый бизнес. 

Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитиеи поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручкаи 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 конкуренциина 

деятельность фирмы. Политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная массаи 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. Денежно-кредитная политика Банка России. Инфляция: 

причины, виды, социально-экономические последствия. Антиинфляционная политика в Российской 

Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага (блага 

общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и конкурентность 

в потреблении. Способы предоставления общественных благ. Несовершенства рыночной 



организации хозяйства. Государственное регулирование рынков. Внешние эффекты. Положительные 

и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 

Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторы 

бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской Федерации. 

Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические 

показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы 

цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний 

продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины 

циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложениядля 

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 расчѐты. Платѐжный баланс. 

Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической сфере. 

124.7. Содержание обучения в 11 классеПоследовательность изучениятем в пределах одного 

раздела может варьироваться. 

124.7.1. Введение в социологию. 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, еѐ структураи функции. Этапы и 

основные направления развития социологии. Структурныйи функциональный анализ общества в 

социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нациякак этническая и 

гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира. 

Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Молодѐжь как социальная группа, еѐ социальныеи социально-психологические 

характеристики. Особенности молодѐжной субкультуры. Проблемы молодѐжи в современной 

России. Государственная молодѐжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структураи 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. Общееи 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 организациив Российской Федерации. Принцип 

свободы совести и его конституционные основы в Российской Федерации. 

Социализация личности, еѐ этапы. Социальное поведение. Социальный статус и социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышения 

социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, еѐ 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. 



124.7.2. Введение в политологию. 

Политология в системе общественных наук, еѐ 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, еѐ 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. Государственно-территориальное устройство. Политический режим. Типы политических 

режимов. Демократия, еѐ основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в Российской 

Федерации. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные функциии направления политики 

государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской Федерации. 

Избирательная кампания. Абсентеизм, его причиныи опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, целии функции 

политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской 

Федерации. Общественно-политические движения в политической системе демократического 

общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формированияв современной России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии. 

Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая психология и 

политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор. Политическое 

участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. 

Особенности политического процесса в современной России. Местои роль средств массовой 

информации в политическом процессе. Интернетв политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной 

деятельности политолога. 

Политологическое образование. 

124.7.3. Введение в правоведение. 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизни 

общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и виды правовых 

норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, 

судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и гражданское общество. 

Основные принципы организации и деятельности механизма современного государства.  

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальноеи процессуальное, 

национальное и международное право. 

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.  

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. 



Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные акты. 

Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав правонарушения. 

Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как 

политико-правовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания 

приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребѐнка. Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребѐнка при Президенте Российской 

Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционно-правовой 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, еѐ структура, 

конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. Конституционные основы деятельности правоохранительных 

органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физическиеи юридические лица. Правоспособность 

и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия собственника, формы 

собственности. Обязательственное право. Сделки. Гражданско-правовой 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. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и браккак 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 

родителейза воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. Приѐмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Социальное партнѐрство в сфере труда. Порядок приѐма 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 

приѐма на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. 

Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в системе 

государственной службы. Административное правонарушение и административная ответственность, 

виды наказаний в административном праве. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных ресурсов. Экологическое 

законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав. 



Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности 

потребителей финансовых услуг.  

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений. Права 

и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты международного 

права. Международная защита прав человека. Источникии принципы международного 

гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды 

юридических профессий. 

124.8. Планируемые результаты освоения программы по обществознаниюна уровне среднего 

общего образования. 

124.8.1. Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опытаи опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности. 

124.8.2. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихи 

демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному наследию, 

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

технологиях, труде; 

идейная убеждѐнность, 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, научногои технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественногои 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 учѐту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-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 языкасоциально-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 самообучениюна протяжении всей жизни, 

интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

124.8.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 



саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии 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, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

124.8.4. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

124.8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать еѐ 

разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлять связь 

мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся ресурсов и возможных 

рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие еѐ целям, 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жизненных проблем, 

при выполнении социальных проектов. 

124.8.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем; проявлять способность и готовностьк самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания, включая специфические методы 

социального познания;  

осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия 

и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессови актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметрыи 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 приобретѐнный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессахв 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. 

124.8.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах общественных 

наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной динамики из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видови форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информациии целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические 

данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления, 

в том числе полученной из интернет-источников, еѐ соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

124.8.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

учитывать разные точки зрения; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

124.8.4.5. У обучающегося будут сформированы умениясамоорганизациикак часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, 

включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательнойи 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

124.8.4.6. У обучающегося будут сформированы умениясовместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 



предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

124.8.4.7. У обучающегося будут сформированы умениясамоконтроля, 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 приѐмы 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 своѐ право и право других на ошибку;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

124.8.5. Предметные результаты освоения программы по обществознанию.К концу 10 класса 

обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, включая 

знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли 

в социальном познании, в постижениии 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 связейс природой, единство и многообразие в 

общественном развитии, факторыи механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта 

общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная природа 

личности, роль общения и средств коммуникацииформировании социально-психологических 

качеств личности; природа межличностных конфликтов и путиих 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 малогои 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 документовдля 

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 профессионально-трудовой сферы, о 

возможностях применения знаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, формы 

общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни и методы 

научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, виды 

социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы 

рыночных структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольного 

регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности 

фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводыи обосновывать их на 



теоретическом и фактическо-эмпирическом уровняхпри 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 ролейв малых группах, 

влияния групп на поведение людей, особенностей общенияв информационном обществе, причин 

возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной ответственности 

субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, причинах 

несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной справедливости в условиях 

рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, ранжировать источники социальной информации 

по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с использованием 

из различных источников знаний, учебно-исследовательской и проектной работы по философской, 

социально-психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать 

теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь 

анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, 

самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при решении 

познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного 

социального опыта, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», 

«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на 

развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространѐнных 

ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных 

сведений при работес социальной информацией, возможностях оценки поведения с использованием 

нравственных категорий, выборе рациональных способов поведения людейв 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 молодѐжи 

в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействоватьс общественными институтами 

на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимыев социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы 

философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образованияпо 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, связанныхс философией, 

социальной психологией и экономической наукой. 

124.8.6. Предметные результаты освоения программы по обществознанию.К концу 11 класса 

обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о предмете 

и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном 

познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь 

социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явленийи 

процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как 

социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современном 

обществе, статусно-ролевая теория личности, семьяи еѐ социальная поддержка, нация как этническая 

и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и особенности 

политического процесса, субъекты политики, государство в политической системе общества, 



факторы политической социализации, функции государственного управления, взаимосвязь права и 

государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, основы 

конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти в 

Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного 

самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,о ценностно-нормативной 

основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, включая семью, 

образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства массовой 

информации, институты социальной стратификации, базовые политические институты, включая 

государство и институты государственной власти: институт главы государства, законодательной и 

исполнительной власти, судопроизводстваи 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 взаимосвязии взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их 

составаи 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, 

структурно-функциональный анализ, системный, институциональный, социально-психологический 

подход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнительно-правовой для принятия 

обоснованных решенийв различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 

познавательных и практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли 

участника различных социальных групп, избирателя, участиив политической коммуникации, в 

деятельности политических партийи 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 выводыи обосновывать их на 

теоретическом и фактическо-эмпирическом уровняхпри анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы 

социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов 

разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность 

политических институтов, роль политических партий и общественных организаций в современном 

обществе, роль средств массовой информации в формировании политической культуры личности, 

трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, 

соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям распространения, жанрам 

с позиций достоверности сведений, проводить с использованием знанийиз различных источников, 

учебно-исследовательской, проектно-исследовательскойи 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 учебно-исследовательской 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,еѐ политическим выбором и 

политическим участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, деятельностью 

участников правоотношенийв 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, молодѐжи как социальной группе, 

изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях его 

развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политикекак 

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 коммуникациина 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 человекаи гражданина в Российской Федерации и 

установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимыев социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы 

социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образованияпо 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 профессионального образования, связанныхс 

социально-гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, 

политолога, юриста. 

125. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» 

(базовый уровень). 
125. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень). 

125.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, 

география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по географии.  

125.2. Пояснительная записка. 

125.2.1. Программа по географии составлена на основе требований  

к результатам освоения ООП СОО, представленных во ФГОС СОО, а также  

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и 

подлежит непосредственному применению  

при реализации образовательной программы среднего общего образования.  

125.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.  



125.2.3. Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса  

и последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся.  

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационных 

систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с использованием различных источников. Программа по географии дает возможность 

дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности – способности 

использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений.  

125.2.4. География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить 

задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.  

125.2.5. В основу содержания географии положено изучение единого  

и одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на 

формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. 

Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, 

междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что 

позволило более четко представить географические реалии происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-

экономических, геоэкологических событий и процессов.  

125.2.6. Изучение географии направлено на достижение следующих целей:  

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры 

разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с 

важнейшими проблемами современности, с ролью России как составной части мирового сообщества;  

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний  

о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном  

и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия 

человека и общества;  

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры;  

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на 

использование их в реальной действительности;  

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной  

на достижение целей устойчивого развития.  

125.2.7. В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том числе 

в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся.  

125.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов: по одному 

часу в неделю в 10 и 11 классах.  

125.3. Содержание обучения географии в 10 классе. 

125.3.1. География как наука.  



125.3.1.1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в разных 

сферах человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. 

Источники географической информации, государственные информационные системы. 

Географические прогнозы как результат географических исследований.  

125.3.1.2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая 

картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей 

разных профессий.  

125.3.2. Природопользование и геоэкология.  

125.3.2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, 

ее изменение во времени. Географическая  

и окружающая среда.  

125.3.2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации».  

125.3.2.3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. 

«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль 

географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия.  

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с 

опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнением 

Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования)».  

125.3.2.4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов 

мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе и России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими 

ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные 

ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их 

использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение, его причины и 

распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, 

минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы.  

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран мира (по 

выбору) по источникам географической информации», «Определение обеспеченности стран 

отдельными видами природных ресурсов».  

125.3.3. Современная политическая карта мира.  

125.3.3.1. Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и 

геополитика. Политическая карта мира и изменения, происходящие на ней. Новая многополярная 

модель политического мироустройства, очаги современных геополитических конфликтов. Политико-

географическое положение России и ее специфика как евразийского и приарктического государства.  

125.3.3.2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государств мира, унитарное и федеративное государственное 

устройство.  

125.3.4. Население мира.  

125.3.4.1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и 

динамика ее изменения. Теория демографического перехода. Воспроизводство населения, его типы и 

особенности в странах с различным уровнем социально-экономического развития (демографический 



взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и ее направления в 

странах различных типов воспроизводства населения.  

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупнейших по 

численности населения стран и регионов мира» (форма фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся), «Объяснение особенностей демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения».  

125.3.4.2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 

Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их 

размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы их 

распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе географических 

наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации 

Востока.  

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры населения в странах 

различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», 

«Прогнозирование изменений возрастной структуры населения отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации».  

125.3.4.3. Размещение населения. Географические особенности размещения населения и 

факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. 

Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и 

формы. Понятие об урбанизации, ее особенности в странах различных социально-экономических 

типов. Городские агломерации и мегалополисы мира.  

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и 

сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных».  

125.3.4.4. Качество жизни населения. Качество жизни населения  

как совокупность экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. 

Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как 

интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира.  

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации».  

125.3.5. Мировое хозяйство.  

125.3.5.1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Мировое хозяйство: определение и состав. Основные этапы развития мирового 

хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового 

хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. 

Условия формирования международной специализации стран и роль географических факторов в ее 

формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в 

международном географическом разделении труда.  

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран».  

125.3.5.2. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные интеграционные группировки. Глобализация мировой экономики и ее 

влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные 

корпорации (ТНК) и их роль в мировой экономике.  

125.3.5.3. География главных отраслей мирового хозяйства.  

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых 

и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». 

География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортеры и 



импортеры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортеров нефти. Современные 

тенденции развития отрасли, изменяющие ее географию, «сланцевая революция», «водородная» 

энергетика, «зеленая энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 

электроэнергии и ее географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии, в том 

числе с использованием возобновляемых источников энергии. Страны-лидеры по развитию 

«возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и 

различных типов электростанций, включая возобновляемые источники энергии. Роль России  

как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов  

в мировой экономике.  

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы черной  

и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортеры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место 

России в мировом производстве и экспорте черных и цветных металлов.  

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители  

и экспортеры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.  

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортеры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. 

Ведущие страны-производители древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. 

Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду.  

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 

объемов и структуры производства электроэнергии в мире».  

125.3.5.4. Сельское хозяйство мира. Географические различия  

в обеспеченности земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные 

тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География 

производства основных продовольственных культур. Ведущие экспортеры и импортеры. Роль 

России как одного из главных экспортеров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: географические особенности.  

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.  

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортеры и импортеры 

продовольствия».  

125.3.5.5. Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов 

транспорта в современном мире. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Международные 

экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. География 

международных финансовых центров. Мировая торговля и туризм.  

125.4. Содержание обучения географии в 11 классе. 

125.4.1. Регионы и страны мира.  

125.4.1.1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: Зарубежная Европа, 

Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические 

проблемы региона.  

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов Зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации» (по выбору учителя).  



125.4.1.2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран Зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Китая, Индии, 

Ирана, Японии). Современные экономические отношения России со странами Зарубежной Азии 

(Китай, Индия, Турция, страны Центральной Азии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной  

и сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте 

основных видов продукции».  

125.4.1.3. Америка: состав (субрегионы: Северная Америка, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения 

и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-ресурсного 

капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, 

Мексики, Бразилии).  

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт».  

125.4.1.4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Последствия 

колониализма в экономике Африки. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (на примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии).  

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».  

125.4.1.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. 

Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая  

и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Место в международном географическом разделении труда.  

125.4.2. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических 

и внешнеполитических задач развития России.  

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей России 

в новых геоэкономических и геополитических условиях».  

125.4.3. Глобальные проблемы человечества.  

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.  

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического 

развития между развитыми и развивающимися странами и причины ее возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы 

как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на 

жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, 

проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, 

проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и 

деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового 

океана и освоения его ресурсов.  

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 



городов, здоровья и долголетия человека.  

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения.  

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических 

и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.  

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества 

на основе анализа различных источников географической информации и сведений об участии России 

в их решении».  

125.5. Планируемые результаты освоения географии. 

125.5.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена российского общества;  

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому  

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде;  

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

судьбу;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности;  

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 



принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений;  

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

убежденность в значимости для личности и общества отечественного  

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;  

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности;  

5) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 

решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе;  

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения 

в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;  

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью;  

7) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы;  

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

8) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей их проявления;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности.  



125.5.2. В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия.  

125.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с 

использованием географических знаний, рассматривать  

их всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях  

с учетом предложенной географической задачи;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические 

аспекты.  

125.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов познания природных, 

социально-экономических  

и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению  

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

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;  

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности  

и жизненных ситуациях;  

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

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

критерии решения;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;  

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

задачи, допускающие альтернативные решения.  

125.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  



выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые 

для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их 

решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм 

представления;  

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие);  

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

государственную информационную систему, при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности.  

125.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы;  

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств.  

125.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

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

результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям;  

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

практической значимости.  

125.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  

за решение;  

оценивать приобретенный опыт;  



способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

125.5.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля  

как части регулятивных универсальных учебных действий:  

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;  

125.5.2.8. У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;  

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

125.5.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других 

людей как части регулятивных универсальных учебных действий:  

принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение;  

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;  

признавать свое право и право других людей на ошибки;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  

125.5.3. Предметные результаты освоения программы по географии  

на базовом уровне к концу 10 класса должны отражать:  

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

ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

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

региональном уровне, в разных странах, в том числе в России;  

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

территориальной организации природы и общества:  

выбирать и использовать источники географической информации  

для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве;  

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий;  

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения  

и площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран – лидеров по производству основных 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и 

транспортных узлов, стран – лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;  



3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства:  

различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную 

урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и 

распознавать их проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях  

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в 

том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объемы 

валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и 

другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, 

характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения 

мира и отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения 

структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по 

обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием 

источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими 

позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  

и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением 

населения, в том числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового 

океана, хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные 

явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей 

мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду;  

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний;  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, демографическая 

политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная 

энергетика», «зеленая энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

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

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования:  



выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, 

соответствующие решаемым задачам;  

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных 

и экологических процессов и явлений;  

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления;  

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры 

населения отдельных стран с использованием источников географической информации;  

определять и находить в комплексе источников недостоверную  

и противоречивую географическую информацию для решения учебных  

и (или) практико-ориентированных задач;  

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников:  

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую  

для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем;  

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

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре 

мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей;  

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников;  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  

из различных источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач;  

8) сформированность умений применять географические знания  

для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в 

том числе:  

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран;  

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

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

задач;  

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов;  

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в 

том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 



изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов;  

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

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества (различия в особенностях проявления 

глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объемах выбросов 

парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий) на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне.  

125.5.4. Предметные результаты освоения программы по географии  

на базовом уровне к концу 11 класса должны отражать:  

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

ее участии в решении важнейших проблем человечества: определение роли географических наук в 

достижении целей устойчивого развития;  

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

территориальной организации природы и общества:  

выбирать и использовать источники географической информации  

для определения положения и взаиморасположения регионов и стран  

в пространстве;  

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран  

в пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и 

изученных стран;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства:  

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции 

населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях  

для определения географических факторов международной хозяйственной специализации 

изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-

экономического развития, специализации различных стран и по их месту в международном 

геграфическом разделении труда (МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том 

числе по особенностям географического положения, форме правления и государственного 

устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с 

использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  

и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и 

размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран;  

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран Зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации;  

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний;  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, 

индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение 

населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 



международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда; 

отраслевая  

и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации, «сланцевая 

революция», водородная энергетика, «зеленая энергетика», органическое сельское хозяйство; 

глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения (исследования);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

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

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования:  

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), 

соответствующие решаемым задачам;  

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных 

и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран;  

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие 

регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; 

географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации;  

определять и находить в комплексе источников недостоверную  

и противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах  

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

и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников:  

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую  

для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем 

человечества и их проявления на территории регионов мира и стран (в том числе в России);  

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

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; 

их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития 

отдельных отраслей;  

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников;  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  

из различных источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач;  

8) сформированность умений применять географические знания  

для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в 

странах мира: 



объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

развития, в том числе объяснять различие  

в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения;  

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой  

и территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности международной 

специализации стран и роль географических факторов  

в ее формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах 

с использованием источников географической информации;  

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

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

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические  

и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, 

стран и России; влияние международных миграций на демографическую и социально-

экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества 

экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-

экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных экономических 

связей России в новых экономических условиях;  

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

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение приводить примеры взаимосвязи 

глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 
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127. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».  

127.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее 

соответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

физической культуре. 

127.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической культуры, 

характеристику психологических предпосылок к еѐ изучению обучающимися, место в структуре 

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

структуре тематического планирования. 

127.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

127.4. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре включают 

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

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

127.5. Пояснительная записка. 

127.5.1. Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных  в ФГОС СОО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

127.5.2. Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных 



организаций представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и 

раскрывает их реализацию через конкретное содержание. 

127.5.3. При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком  и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться  в разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющем использовать ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и 

сохранения активного творческого долголетия.  

127.5.4. В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, условия 

деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и 

методистов к совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых методик и 

технологий  в учебно-воспитательный процесс. 

127.5.5. При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс  на формирование гуманистических и 

патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в 

культурную и общественную жизнь страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития и 

самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая учебно-

воспитательный процесс на внедрение новых технологий  и инновационных подходов в обучении 

двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств;  

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности 

учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа 

жизни.  

127.5.6. В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 

средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, 

повышению функциональных  и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно 

важных физических качеств.  

127.5.7. Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной 

программой основного общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения 

обучающихся в области физической культуры. 

127.5.8. Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности  иорганизации 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 трѐм основным 

направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надѐжности, защитных 

и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится достижение 

обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности, 

готовности  к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ  организации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной,  спортивно – достиженческой и 



прикладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счѐт 

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, еѐ 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. 

127.5.9. Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и еѐ 

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 еѐ 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

127.5.10. В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре представляется 

системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, 

лѐгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с учѐтом 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 своѐм 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. 

127.5.11. Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона  или образовательной 

организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями 

физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе по физической культуре  в 

помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное 

наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

127.5.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 204 

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

часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей физической культуры, – 68 часов: в 10 

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

127.5.13. Вариативные модули программы по физической культуре, включая  и модуль 

«Базовая физическая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого взаимодействия с 

организациями системы дополнительного образования, на спортивных площадках и залах, 



находящихся в муниципальной и региональной собственности.  

127.5.14. Для бесснежных районов Российской Федерации,  а также при отсутствии должных 

условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» углублѐнным освоением содержания 

разделов «Лѐгкая 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. 

127.6. Содержание обучения в 10 классе. 

127.6.1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 

социального явления, характеристика основных направлений  еѐ развития (индивидуальная, 

национальная, мировая). Культура как способ развития человека, еѐ 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 еѐ развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-

ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду  и обороне» как основа 

прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Союзе Советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской Федерации. 

Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне»  в современном 

обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся  16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 

Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической 

культурой и спортом: Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ, Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая 

ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с 

занятиями физической культурой. Общие представления  об истории и развитии популярных систем 

оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание.  

127.6.2. Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха  и досуга. Общее 

представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа жизни 

современного человека (профессиональная, бытовая  и досуговая). Основные типы и виды активного 

отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий 

оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и 

содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния организма с 

помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев оценивания. 

Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и 

задачи контроля, способы организации и проведения измерительных процедур. 

127.6.3. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной гимнастики как 

средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения 

мышц опорно-двигательного аппарата  при длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы физической 

культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических 

нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение 

углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил игры в 

условиях игровой и учебной деятельности.  

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча  с лицевой линии, 



способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение правил 

3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и 

учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с 

места и в движении). Тактические действия в защите  и нападении. Закрепление правил игры в 

условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательная подготовка». 

Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду 

вниз ногами.  

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативных условиях. Физическая подготовка  к выполнению нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических 

игр.  

127.7. Содержание обучения в 11 классе. 

127.7.1. Знания о физической культуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в 

организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных этапов 

адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современного 

человека.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация 

работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической культурой на 

профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные 

процедуры  как компоненты здорового образа жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель  и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура  в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе занятий 

оздоровительной физической культурой.  

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение 

занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья  в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической 

культурой. Причины возникновения травм и способы  их предупреждения, правила профилактики 

травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.  

Способы и приѐмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела  и сотрясении 

мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном  и тепловом ударах. 

127.7.2. Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. 

Релаксация как метод восстановления после психического  и физического напряжения, 

характеристика основных методов, приѐмов 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 приѐмы 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 еѐ тренировочных 

занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых 

упражнений, способы их освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования  еѐ направленности по 

тренировочным циклам, правила контроля  и индивидуализации содержания физической нагрузки. 

127.7.3. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых 



респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг  и шейпинг как 

современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. 

Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании системной 

организации занятий кондиционной тренировкой.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приѐмов  и тактических действий в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приѐмов  и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приѐмов  и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические 

единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной 

двигательной деятельности: еѐ цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. 

Основные технические приѐмы 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. 

127.7.4. Федеральная рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическая 

подготовка». 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 

общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощѐнных весом собственного тела 

и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и 

других). Комплексы упражнений  на тренажѐрных устройствах. Упражнения на гимнастических 

снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя  и 

одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперѐд, назад, в стороны, снизу  и сбоку, от груди, из-

за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, 

прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным 

отягощением (в горку  и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на 

руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 

направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе  (в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке  с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью  и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с 

ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых 

предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения  по дифференцированному 

сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). 

Ловля теннисного мяча после отскока  от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного 

мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением  

по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении  с максимальной 

частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту 

и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор 

различной высоты  и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, 

мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной 

скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах  в режимах умеренной и 



большой интенсивности. Повторный бег и передвижение  на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 

(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным 

мячом головой. Метание малых и больших мячей  в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной  и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с 

предметом  на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение  на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных  и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения  на растяжение и расслабление мышц. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты 

гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные  и обрядовые игры. 

Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперѐд, 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 усложнѐнной полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперѐд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой  в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 

Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки  на 

точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в 

висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание  в висе стоя (лѐжа) на низкой 

перекладине (девочки), отжимания в упоре лѐжа  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 лѐжа 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 «Лѐгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 

метода. Бег по пересечѐнной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 

разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным 

отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в 



глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерѐдно. 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 субмаксимальнойинтенсивности,  с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъѐм ступающим и скользящим шагом, бегом, 

«лесенкой», «ѐлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и 

преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, 

прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. 

Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных 

отрезков дистанции лицом и спиной вперѐд). 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 вперѐд, 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 вперѐд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки 

через скакалк в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и 

без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с различной траекторией полѐта 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 объѐмом 

времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперѐд и назад). Бег с «тенью» 

(повторение движений партнѐра). 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 вперѐд 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 вперѐд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперѐд. Удары по мячу в 

стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с 

изменением направления движения. Кувырки вперѐд, 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 (вперѐд, назад, в приседе, с продвижением вперѐд). 

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.  

127.8. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

среднего общего образования. 

127.8.1. В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской 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 убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

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



народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность 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 приобретѐнных умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

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. 

127.8.2. В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

127.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 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 учѐтом 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. 



127.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

и социальных проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ 

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 приобретѐнный 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. 

127.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ 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. 

127.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

127.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

127.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приѐмы 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 своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

127.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 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. 

127.8.3. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

127.8.3.1. Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать физическую культуру как явление культуры, еѐ 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 учѐтом индивидуальных интересов и функциональных 

возможностей.  

127.8.3.2. Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в еѐ 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  еѐ 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».  

127.8.3.3. Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать 



их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учѐтом 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».  

127.8.4. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

127.8.4.1. Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать еѐ 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.  

127.8.4.2. Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур  и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать  их содержание и физические 

нагрузки исходя из индивидуальных результатов  в тестовых испытаниях.  

127.8.4.3. Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать 

их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приѐмов и защитных действий из атлетических единоборств, 

выполнять их во взаимодействии с партнѐром; 

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». 

127.9. Физическая культура. Модули по видам спорта. 

127.9.1. Модуль «Самбо». 

127.9.1.1. Пояснительная записка модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре  с учѐтом 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.  

127.9.1.2. Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо  какбазовому жизненно 

необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом  с 

использованием средств самбо. 

127.9.1.3. Задачами изучения модуля «Самбо» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объѐма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения средствами самбо; 

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты,  а также умения 

применять его в различных условиях; 

формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении  в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, безопасному поведению 

на занятиях в спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в 

критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами самбо с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью;  

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами самбо, в том числе, 

для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура»; 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами самбо; 

популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты  в общеобразовательных 

организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям самбо в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

127.9.1.4. Место и роль модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», 

«Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке 



юношей к службе  в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

По итогам прохождения модуля возможно сформировать у обучающихся общие 

представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера, самозащиты и умения 

применять их в различных условиях, комплекс технических навыков: соревновательных действий, 

системы движений, технических приемов  и разнообразные способы их выполнения, а также 

безопасное поведение на занятиях в спортивном зале, открытых плоскостных сооружениях, в 

бытовых условиях  и в критических ситуациях. 

127.9.1.5. Модуль «Самбо» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по самбо с выбором различных техник самбо, с учѐтом возраста 

и физической подготовленности обучающихся  (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт 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 объѐм 

рекомендуемый объѐм  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 объѐм  в 10–11 классах – 68 часов). 

127.9.1.6. Содержание модуля «Самбо». 

1) Знания о самбо. 

Современный этап развития самбо в России за рубежом. 

Роль личности в истории самбо. Последователи и легенды самбо. 

Роль самбо в ведении боевых действий в период локальных войн. Героизация подвигов 

самбистов. 

Роль основных организации, федерации (международные, российские), осуществляющих 

управление самбо в развитии вида спорта. 

Правила самбо (спортивное, боевое, пляжное, демо). 

Социальная и личностная успешность самбистов на примере известных личностей. 

Правила проведения соревнований по самбо. Судейская коллегия, функциональные 

обязанности судей, основные жесты судей. Словарь терминов  и определений по самбо.  

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей 

основных систем организма.Сведения  о физических качествах, необходимых самбисту и способах 

их развития. Значение занятий самбо на формирование положительных качеств личности человека. 

Дневник самбиста (планирование, самоанализ, самоконтроль). 

Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основы прикладного самбо и 

его значение. 

Антидопинговые правила и программы в самбо. 

Правила поведения в экстремальных жизненных ситуациях. 

Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой деятельности. 

Этические нормы и правила поведения самбиста, техника безопасности  при занятиях самбо. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  по самбо в качестве 

зрителя или болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по самбо. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по самбо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное 

сбалансированное питание самбиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий самбо. Правила 



ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве судьи или помощника 

судьи.  

Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия  по их предупреждению. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приѐмов 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 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 приѐмов самостраховкипри падении на 

спину прыжком, при падении вперѐд на бок кувырком, при падении вперед на руки прыжком, в том 

числе в усложнѐнных условиях: в движении,  с повышением высоты падений, на точность 

приземления, с ограничением возможностей (без рук, со связанными ногами и иные) и на твѐрдом 

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 лѐжа:  

варианты удержаний и переворачиваний, рычаг локтя от удержания сбоку, перегибая руку 

через бедро;  

узел плеча ногой от удержания сбоку;  

рычаг руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя);  

рычаг локтя захватом руки между ног;  

ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположениях соперников. 

Технические действия приѐмов самозащиты – освобождение от захватов  в стойке и 

положении лѐжа: 

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 

127.9.1.7. Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.1.7.1. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

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



уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его 

защите на примере роли, традиций  и развития самбо в современном обществе, в Российской 

Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и 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; 

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. 

127.9.1.7.2. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, бытовую и соревновательную 

деятельность по самбо; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, бытовой 

и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, бытовой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практики с 

учѐтом 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; 

127.9.1.7.3. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории и современного развития самбо, его наследие, традиции традиций, движение в 

мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных самбистов, 

тренеров, научных деятелей  и функционеров, принесших славу российскому и мировому самбо; 

характеристика роли и основных функций главных организаций и федераций 

(международных, российских, региональных), осуществляющих управление самбо; 

умение анализировать результаты соревнований по самбо, входящих  вофициальный 

календарь соревнований (международный, всероссийский, региональный); 

понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств, 

характеристика способов повышения основных систем организма  и развития физических качеств, а 

также его прикладное значение; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по самбо, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбор подводящих, подготовительных  и специальных упражнений, самоконтроля в 

учебной и соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях самбо в учебной и соревновательной деятельности; 



знание и применение основ формирования сбалансированного питания самбиста; 

составление, подбор и выполнение специальных упражнений по самбо  с учетом их 

классификации для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной 

направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств 

самбиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий самбиста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники  и выполнения упражнения 

для развития физических качеств самбиста, умение выявлять и устранять ошибки при выполнении 

упражнений; 

классификация техники и тактики самбо, владение и применение технических и тактических 

элементов в период тренировочных поединков и соревнованиях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий самбиста; 

демонстрация технических действий по самбо и самозащите; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии  с официальными правилами 

самбо и судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий самбо  на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств  и основных систем организма; 

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». 

127.9.2. Модуль «Гандбол». 

127.9.2.1. Пояснительная записка модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре  с учѐтом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Гандбол является эффективным средством физического воспитания  и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению обучающихся  к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному  и профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий  в гандболе, связанных 

с ходьбой, бегом, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями и 

остановками, бросками и ловлей мяча, акробатическими приѐмами, обеспечивает эффективное 

развитие физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных 

навыков. 

127.9.2.2. Целью изучение модуля «Гандбол» является формирование  у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств гандбола.  



127.9.2.3. Задачами изучения модуля «Гандбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объѐма  их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по гандболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбола в 

частности; 

формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях  и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях  и умениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития 

личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами вида спорта «гандбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами гандбола; 

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 одарѐнных детей в области спорта. 

127.9.2.4. Место и роль модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол»доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО),участии в спортивных 

соревнованиях и подготовке юношей  к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

127.9.2.5. Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных элементов гандбола, с учѐтом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт 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 объѐм 

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 объѐм в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

127.9.2.6. Содержание модуля «Гандбол». 

1) Знания о гандболе. 

История развития современного гандбола в мире, в Российской Федерации,  в регионе. 

Гандбольные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные гандболисты и тренеры. 



Достижения отечественной сборной команды страны  на Чемпионатах Европы, мировых 

первенствах, Олимпийских играх. Выдающиеся гандболисты мира. Главные гандбольные 

организации и федерации (международные, российские), осуществляющие управление гандболом, 

их роль  и основные функции. 

Правила соревнований игры в гандбол. Официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных). 

Понятия и характеристика технических элементов гандбола, их название  и методика 

выполнения. Характеристика тактики гандбола и ее компонентов. 

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств.  

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроков в 

гандболе. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры «гандбола».  

Комплексы упражнений для развития физических качеств гандболиста. Здоровье 

формирующие факторы и средства. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние  на организм человека и 

его здоровье. 

Требования безопасности при организации занятий гандболом. Характерные травмы 

гандболистов и мероприятия по их предупреждении. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения  для развития 

определѐнных физических качеств и последовательность  их выполнения, дозировка нагрузки. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по гандболу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное 

сбалансированное питание гандболиста. Личный «Дневник развития и здоровья». 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  для занятий гандболом. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные 

и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности.  

Тестирование уровня физической подготовленности в гандболе. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Совершенствование технических приемов и тактических действий  по гандболу, изученных на 

уровне основного общего образования. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки  и технические 

действия гандболиста:  

общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами,  на снарядах из других 

видов спорта (легкая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительные (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на 

специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, волейбола, 

футбола), проводимые с учетом гандбольной специализации, основные (соревновательные 

упражнения (броски мяча, ведение, передачи, бег, игровые упражнения (3х3, 6х5, 6х4 и другие), 

двусторонние игры.  

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые 

для овладения техникой и тактикой игры в гандбол. 

Индивидуальные технические действия: верхний и нижний опорные броски, броски в 

прыжке, передачи мяча, финты, постановка заслонов. 

Перемещения. Бег с изменением направления, с изменением скорости, смена бега спиной 

вперѐд, лицом вперѐд, челночный, зигзагом, подскоками. 

Ловля мяча, летящего на встречу с большой скоростью, при активном сопротивлении. 



Передача мяча по прямой и навесной траекториям полѐта,  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 

вперѐд. Передачи мяча. Приѐмы полевого игрока. 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, отбивание мяча. Задержание 

мяча. Финты стойкой (опустить руки, расставить, согнуть ноги), выбором позиции в воротах 

(сместиться вперѐд в сторону), выбором позиции  в площади вратаря (показать выход вперѐд – 

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. 

127.9.2.7. Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.2.7.1. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости  за свой край, свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его 

защите на примере роли, традиций  и развития гандбола в современном обществе, в Российской 

Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и 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; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нѐм 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. 

127.9.2.7.2. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную 

деятельность по гандболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 



умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учѐтом 

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. 

127.9.2.7.3. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного гандбола, традиций клубного гандбольного движения 

в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных гандболистов 

и тренеров, принесших славу российскому и мировому гандболу; 

характеристика роли и основных функций главных гандбольных организаций  и федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление гандболом; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли и значения занятий гандболом в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по гандболу, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в 

учебной  и соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях гандболом в учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания гандболиста; 

составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации  для составления 

комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств 

гандболиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий гандболиста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники  и выполнения упражнения 

для развития физических качеств гандболиста, умение выявлять и устранять ошибки при 

выполнении упражнений; 

классификация техники и тактики игры в гандбол, технических и тактических элементов 

гандбола, применение и владение техническими и тактическими элементами в игровых заданиях и 

соревнованиях; 

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки  в гандболе, 

тактических комбинаций при различных игровых ситуациях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий гандболиста; 

демонстрация совершенствования техники передвижения и ложных действий, техники 

выполнения бросков, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых  и командных тактических 

действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в гандбол, 

судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий гандболом  на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств  и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий гандболом, знание правил 

оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и 

гандболом в частности; 

использование занятий гандболом для организации индивидуального отдыха  и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности гандболистов, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение 

своих результатов выполнения контрольных упражнений  с эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленностью, 



данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по гандболу по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, технической и 

тактической подготовленности игроков в гандбол; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

127.9.3. Модуль «Дзюдо». 

127.9.3.1. Пояснительная записка модуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль «Дзюдо», модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне среднего 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Дзюдо является системой, которая включает многообразие двигательных действий с 

использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной 

направленности. Занятия дзюдо учат самоконтролю  

и дисциплине, взаимопониманию и взаимодействию, ответственности, достижению целей и 

взаимовыручке, развивают коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых 

ситуациях, а также содействуют духовному развитию. 

К современным спортивным дисциплинам дзюдо относятся включенные  

во Всероссийский реестр видов спорта: весовые категории (с номером-кодом, обозначающим 

пол и возрастную категорию занимающихся), КАТА, КАТА-группа. 

127.9.3.2. Целью изучения модуля «Дзюдо» является формирование  

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и 

безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств 

спортивных дисциплин дзюдо.  

127.9.3.3. Задачами изучения модуля «Дзюдо» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по дзюдо; 

формирование общих представлений о дзюдо, его истории развития, возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии  

и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими и 

тактическими действиями дзюдо; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами дзюдо, в том 

числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой  

и спортом средствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

127.9.3.4. Место и роль модуля «Дзюдо». 



Модуль «Дзюдо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей  

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

127.9.3.5. Модуль «Дзюдо» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элементов дзюдо, с учетом 

возраста и физической подготовленности обучающихся  

(с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной 

нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем  

в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

127.9.3.6. Содержание модуля «Дзюдо». 

1) Знания о дзюдо. 

История и современное развитие дзюдо. 

Роль и основные функции организаций, осуществляющих управление дзюдо  

в мире, в стране. 

История развития дзюдо в мире.  

Кано Дзигоро – основатель дзюдо. Трансформация дзю

-- 



Влияние элементов дзюдо на телосложение и воспитание волевых качеств. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий с элементами дзюдо. 

Правила поведения при посещении соревнований по дзюдо. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по дзюдо. 

Составление планов и самостоятельные занятия с элементами дзюдо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 

Внешние признаки утомления, восстановление организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной форме для занятий. 

Классификация физических упражнений. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние  

на организм человека и его здоровье. Основы профилактики вредных привычек  

с использованием физических упражнений и соблюдением режима дня.  

Оценка эффективности занятий с элементами дзюдо. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в дзюдо. 

3) Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность с элементами дзюдо. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (сила, быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость) с учетом гендерных особенностей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Специально-подготовительные упражнения дзюдо. 

10 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений. 

Специально-подготовительные упражнения комплексного воздействия – освобождение 

захваченной ноги Тори при выполнении удержания; уход с удержания разными способами; 

выведение партнера из равновесия в движении; освобождение от заданного захвата.  

Упражнения на борцовском мосту из положения лежа на спине, упражнения  

в упоре головой и руками в татами. Переход из упора головой в татами  

на борцовский мост (перекидка), переход с борцовского моста в упор головой  

в татами (забеганием). 

11 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений. 

Специально-подготовительные упражнения комплексного воздействия – освобождение от 

захвата партнера за обусловленное время; подвороты на бросок  

без отрыва партнера; учебные поединки в партере по упрощенным правилам  

с увеличением продолжительности, уменьшением продолжительности. 

Основы техники дзюдо. 

10 класс. 

Сковывающие действия: повторение ранее изученных удержаний. 

Освобождение от сковывающих действий: повторение ранее изученных способов. 

Болевые приемы. Повторение ранее изученных приемов и уходы от них. 

Комбинации в стойке: ДЭ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка под выставленную ногу – 

ХАРАИ-ГОШИ – подхват под две ноги. 

Контрприемы в стойке:  

КОШИ-ГУРУМА – бросок через бедро с захватом шеи – ТАНИ-ОТОШИ – задняя подножка 

на пятке (седом);  

ТАИ-ОТОШИ – передняя подножка – КО-СОТО-ГАКЭ – зацеп снаружи голенью. 

Техника в стойке: повторение ранее изученных приемов. 

Связки стойка-партер:  

ТАИ-ОТОШИ – передняя подножка – ДЗЮДЗИ-ГАТАМЭ – рычаг локтя через бедро;  

ХИЗА-ГУРУМА – подсечка в колено – УДЭ-ХИШИГЭ-АШИ-ГАТАМЭ – рычаг локтя внутрь 

ногой. 

 



11 класс. 

Сковывающие действия: повторение ранее изученных удержаний. 

Освобождение от сковывающих действий: повторение ранее изученных способов. 

Болевые приемы: повторение ранее изученных, варианты уходов. 

Комбинации в стойке: 

ХИЗА-ГУРУМА – подсечка в колено – ОКУРИ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка в темп 

шагов;  

О-УЧИ-ГАРИ – зацеп изнутри разноименной ногой – ОКУРИ-АШИ-БАРАИ – боковая 

подсечка в темп шагов. 

Техника в стойке: повторение ранее изученных приемов, составление комбинаций из 

известных бросков. 

Контрприемы в стойке:  

О-УЧИ-ГАРИ – зацеп изнутри разноименной ногой – КОСОТО-ГАРИ – задняя подсечка; КО-

УЧИ-ГАРИ – подсечка изнутри – ДЭ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка под выставленную ногу. 

Комбинации в партере: КАТА-ГАТАМЭ – удержания с фиксацией плеча головой – ДЗЮДЗИ-

ГАТАМЭ – рычаг локтя через бедро. 

Контр-приемы в партере: ЕКО-ШИХО-ГАТАМЭ – удержание поперек – УДЭ-ХИШИГЭ-

АШИ-ГАТАМЭ – рычаг локтя внутрь ногой. 

Основы тактики. 

10 класс. 

Совершенствование ранее изученных упражнений. 

Тактическая задача в учебном поединке по упрощенным правилам: провести бросок или 

удержание в начале или конце поединка, отыграть оценку, опережать  

в атакующих действиях. 

Реализация тактических установок: комбинировать и навязывать удобные  

для себя взаиморасположения, дистанции, захваты, направления движения, интенсивность 

действий в поединке по упрощенным правилам;  

выбирать момент для использования атакующего действия;  

рационально использовать площадь татами;  

использовать поединки по упрощенным правилам с разными спарринг-партнерами для 

формирования тактики ведения поединка. 

11 класс. 

Совершенствование ранее изученных упражнений. 

Тактика участия в соревнованиях: применение изученной техники и тактики  

в условиях поединков по упрощенным правилам, распределение сил на все поединки, 

подготовка к поединку – разминка, эмоциональная настройка. 

Структура поединка. Целостное представление о поединке. Ведение частей поединка по 

упрощенным правилам с разными тактическими задачами: контратака, защита, комбинированное 

использование тактики (приоритет отдается атакующей тактике ведения поединка).  

Поединки с тактической задачей по упрощенным правилам: совершенствование 

взаимодействия с соперником в противоборстве: предвидеть действия и разгадывать намерения 

соперника; переигрывать соперника  

в эпизодах поединка; маскировать свои действия. 

127.9.3.7. Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.3.7.1. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения национальной сборной команды страны по дзюдо  

и ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других 

международных соревнованиях; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность 

к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций  

и развития дзюдо в современном обществе; 

готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию. 



127.9.3.7.2. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

способность определять цели деятельности, задавать параметры и критерии  

их достижения; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания,  

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,  

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

умение интегрировать знания из разных предметных областей; 

способность ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

овладение навыками получения информации из источников разных типов, умение 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию  

и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

умение осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, аргументировано вести диалог, 

смягчать конфликтные ситуации; 

способность самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи  

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

умение самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

способность делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

умение оценивать приобретенный опыт; 

сформированность самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

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

сформированность саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться  

к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

сформированность социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес  

и разрешать конфликты; 

способность принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

способность признавать свое право и право других людей на ошибки. 

127.9.3.7.3. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

способность определять влияние элементов дзюдо на укрепление здоровья, профилактику 

вредных привычек; 

знание способов контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знание правил и способов планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, прикладной и оздоровительной направленности с использованием элементов 

дзюдо; 

умение характеризовать индивидуальные особенности физического  

и психического развития; 

умение объяснять особенности основных форм организации занятий  

с элементами дзюдо, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

умение составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексы 

оздоровительной направленности на основе элементов дзюдо; 

умение выполнять технические и тактические действия дзюдо, демонстрировать элементы 

дзюдо перед группой, применять изученные приемы  



в противоборстве; 

умение практически использовать приемы мышечной релаксации в процессе 

самостоятельных занятий; 

умение составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности с элементами дзюдо; 

умение определять уровень индивидуального физического развития  

и физической подготовленности; 

умение проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями с элементами дзюдо; 

владение техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

умение самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность с 

элементами дзюдо для проведения индивидуальных физкультурных занятий; 

умение проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития  

и физических качеств по показателям мониторинга; 

умение выполнять технические приемы и тактические действия дзюдо; 

способность выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

умение осуществлять судейство в соревнованиях по дзюдо; 

умение составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки с элементами 

дзюдо.»;  

127.9.4. Модуль «Хоккей». 

127.9.4.1. Пояснительная записка модуля «Хоккей». 

Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре  с учѐтом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения  по 

различным видам спорта. 

Хоккей является эффективным средством физического воспитания  и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению обучающихся  к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному  и профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий  в хоккее обеспечивает 

эффективное воспитание физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) 

и формирование двигательных навыков. 

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) 

в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, 

настойчивость  и целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

127.9.4.2. Целью изучения модуля «Хоккей» является формирование  у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению 

и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств хоккея. 

127.9.4.3. Задачами изучения модуля «Хоккей» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объѐма  их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

воспитание основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития вида спорта 

«хоккей» в частности; 

формирование общих представлений о виде спорта «хоккей»,  о его возможностях и значении 

в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях  и умениях в 



области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития 

личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами вида спорта «хоккей»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами хоккея; 

популяризация вида спорта «хоккей», привлечение обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес и способности к занятиям хоккеем,  в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

127.9.4.4. 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. 

127.9.4.5. Модуль «Хоккей» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по хоккею с выбором различных элементов хоккея, с учѐтом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт 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 объѐм 

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). 

127.9.4.6. Содержание модуля «Хоккей». 

1) Знания о хоккее. 

История развития современного хоккея в мире, в Российской Федерации,  в регионе.  

Хоккейные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные хоккеисты и тренеры.  

Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы, 

Олимпийских играх.  

Зал славы отечественного хоккея. Выдающиеся хоккеисты мира. 

Главные хоккейные организации и федерации (международные, российские), 

осуществляющие управление хоккеем, их роль и основные функции. 

Правила соревнований по виду спорта «хоккей». Официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных). 

Понятия и характеристика технических элементов хоккея, их название, назначение и 

методика выполнения. Характеристика тактики хоккея  и ее компонентов. 

Занятия хоккеем как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и воспитания различных физических качеств. Правила 



подбора физических упражнений хоккеиста. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. Здоровье 

формирующие факторы и средства. 

Требования безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные травмы хоккеистов 

и мероприятия по их предупреждению. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  по хоккею в качестве 

зрителя, болельщика (фаната). 

Организация и проведение самостоятельных занятий по хоккею. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по хоккею. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное 

сбалансированное питание хоккеиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий хоккеем. Правила 

ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные 

и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек,асоциального  и созависимого 

поведения. Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки,  а также технику 

действий хоккеиста:  

общеподготовительных упражнений (ОРУ, упражнения со снарядами,  на снарядах из других 

видов спорта (легкая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительных (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на 

специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, гандбола, 

футбола, флорбола), проводимые с учетом хоккейной специализации, основные (соревновательные 

упражнения (броски шайб, ведение, передачи, бег на коньках, силовые единоборства, игровые 

упражнения  (3х0, 3х1, 3х2, 3х3, 2х3, 5х0, 5х3, 5х4 и другие), двусторонние игры.  

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Индивидуальные технические действия передвижения на коньках: бег скользящими, 

короткими, скрестными шагами, спиной вперед, повороты скрестными шагами, переступанием, не 

отрывая коньков ото льда, толчком одной ноги, прыжком, торможение и остановки с поворотом на 

90 градусов на двух ногах, на одной, «полуплугом» и «плугом», старты лицом, боком вперед,  с 

предварительным поворотом, прыжки толчком, одной, двумя ногами. 

Технические действия владения клюшкой и шайбой: ведение, броски и удары, передачи, 

приѐм 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. 

127.9.4.7. Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.4.7.1. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости  за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 



Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития хоккея в современном обществе, в 

Российской Федерации, в регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и 

идеалыглавных хоккейных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, 

отечественных и зарубежных хоккейных клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры  иценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

хоккея; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нѐм 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. 

127.9.4.7.2. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную 

деятельность по хоккею; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учѐтом 

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; 

127.9.4.7.3. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного хоккея, традиций клубного хоккейного движения в 

мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных  и зарубежных хоккеистов и 

тренеров, принесших славу российскому и мировому хоккею; 

способность характеризовать роль и основные функции главных хоккейных организаций и 

федераций (международные, российские), осуществляющих управление хоккеем; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли занятий хоккеем как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств, 

характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по хоккею, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбор подводящих, подготовительных  

и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, 

применение средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях хоккеем в 

учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания хоккеиста; 

составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации  для составления 



комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств 

хоккеиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий хоккеиста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники  и выполнения упражнения 

для воспитания физических качеств, умение выявлять  и устранять ошибки при выполнении 

упражнений; 

знание классификации техники и тактики игры в хоккей, технических  и тактических 

элементов хоккея, применение и владение техническими  

и тактическими элементами в игровых заданиях и соревнованиях; 

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки  в хоккее, 

тактических комбинаций при различных игровых ситуациях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий хоккеиста; 

демонстрация совершенствования техники передвижения на коньках, техники владения 

клюшкой и шайбой, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых  и командных тактических 

действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами вида спорта 

«хоккей», судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий хоккеем  на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств  и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий хоккеем, знание правил 

оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и 

хоккеем в частности; 

использование занятий хоккеем для организации индивидуального отдыха  и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности хоккеистов, характеристика 

основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение своих 

результатов выполнения контрольных упражнений  с эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленностью, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и уровня физической 

подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по хоккею по освоению новых 

двигательных действий и воспитанию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

127.9.5. Модуль «Футбол». 

127.9.5.1. Пояснительная записка модуля «Футбол». 

Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе 

образования  и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения  по 

различным видов спорта. 

Футбол является эффективным средством физического воспитания, содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению 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 сплочѐнности 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. 

127.9.5.2. Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование  у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой  и спортом с использованием средств вида спорта «футбол». 

127.9.5.3. Задачами изучения модуля «Футбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объѐма  их двигательной активности; 

формирование общих представлений о виде спорта «футбол»,  его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии  и физической подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и 

социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей  и корригирующей 

направленности посредством освоения технических действий  в футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и 

современных представлениях о футболе, его возможностях и значениях  в процессе развития и 

укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; 

ознакомление и обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в 

футболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и при 

организации самостоятельных занятий  по футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьные спортивные 

клубы, футбольные секции и к участию  всоревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

127.9.5.4. Место и роль модуля «Футбол». 

Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях.Расширяет и дополняет компетенции 

обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новых двигательных действий 

средствами футбола,  их использования в прикладных целях для увеличения объема двигательной 

активности и оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным  и спортивным играм, гимнастике, а также в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участию  в спортивных 

мероприятиях. 

127.9.5.5. Модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с учѐтом 

возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт 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 объѐм 

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). 

127.9.5.6. Содержание модуля «Футбол». 

1) Знания о футболе. 

Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России, Европе, 

мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции. 

Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры в футбол, роль и 

обязанности судейской бригады. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга  в футболе. 

Структура управления в профессиональных футбольных клубах, направления деятельности. 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые  при занятиях 

футболом. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований  по футболу. Правила 

безопасного, правомерного поведения во время соревнований по футболу в качестве зрителя или 

болельщика. 

Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины возникновения травм и 

методы их устранения. 

Профилактика пагубных привычек, асоциального поведения. Антидопинговое поведение.  

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Организация, проведение самостоятельных занятий по футболу и занятий  на развитие 

физических качеств футболиста. Правила безопасности во время самостоятельных занятий 

футболом. 

Комплексы упражнений общеразвивающей, подготовительной и специальной 

направленности. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. Объективные и 

субъективные признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического 

развития и функционального состояния. 

Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях футболом  и 

соревновательной деятельности. 

Системы проведения и судейство соревнований по футболу. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации  во время занятий 

футболом, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причины возникновенияошибок при выполнении технических приѐмов  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. 

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.  

127.9.5.7. Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.5.7.1. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

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

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность  к служению Отечеству, его 

защите на примере роли, традиций и развития футбола  в современном обществе, в Российской 

Федерации; 

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 нѐм 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. 

127.9.5.7.2. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  в различных ситуациях;  

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую  и соревновательную 

деятельность по футболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения,определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учѐтом 

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. 

127.9.5.7.3. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных организаций и (или) 



федераций, осуществляющих управление футболом в России, Европе и мире (РФС, УЕФА, ФИФА), 

а также современные тенденции развития футбола; 

умение различать, понимать системы и структуры проведения соревнований  и массовых 

мероприятий по футболу, спортивные дисциплины среди различных возрастных групп и категорий 

участников; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу с 

учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной  и соревновательной 

деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуального 

регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального 

состояния; 

умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой соревновательной и 

досуговой деятельности; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу с 

учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития специальных физических качеств футболиста; 

знание основных направлений спортивного менеджмента и маркетинга  в футболе, 

стремление к профессиональному самоопределению средствами футбола в области физической 

культуры и спорта; 

понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности при 

выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, 

проводить анализ собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и сильные 

стороны игры, делать выводы; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»; 

способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, психическую, 

интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

умение характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной физической 

подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях футболом; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических приемов футболиста  и тактики футбола; 

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу головой, 

остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техникой 

владения мячом, различных обманных движений («финты»), отбора и вбрасывания мяча, 

применение изученных технических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 

деятельности; 

проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовке футболистов, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья; 

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного 

уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях,  а также применение правил соревнований и 

судейской терминологии в судейской практике иигре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий футболом, в досуговой 

деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий  и соревнований по 

футболу; 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь  при травмах и 

повреждениях во время занятий футболом; 



знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами футбола; 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной  и 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния. 

127.9.6. Модуль «Фитнес-аэробика». 

127.9.6.1. Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе 

образования  и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных занятий, 

двигательную активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики различной 

направленности. Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового спорта и 

пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, всестороннему 

совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию устойчивого 

интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни, 

способствующих успешной социализации в жизни. 

127.9.6.2. Целью изучение модуля «Фитнес-аэробика» является формирование  у 

обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и 

самоопределения с использованием средств фитнес-аэробики. 

127.9.6.3. Задачами изучения модуля «Фитнес-аэробика» являются: 

всестороннее гармоничное развитие подростков, увеличение объѐма  их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес-аэробики 

в частности; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами различных видов фитнес-аэробики; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях  и умениях в области 

физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки  для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения  и воспитание 

гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общей 

работоспособности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой  и спортом средствами фитнес-аэробики; 

популяризация фитнес-аэробики среди молодежи, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям фитнес-аэробикой,  в школьные спортивные клубы, 

секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

127.9.6.4. Место и роль модуля «Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня 

их физического развития и гендерных особенностей  и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми видами 



спорта (легкая атлетика, гимнастика,  спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии в спортивных 

соревнованиях. 

127.9.6.5. Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов фитнес-

аэробики, с учѐтом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт 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 объѐм 

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). 

127.9.6.6. 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 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; 

комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности  под музыкальное 

сопровождение и без него. 

Функциональная тренировка: 



биомеханика основных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и 

так далее). 

комплексы и комбинации упражнений из основных движений; 

упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей (односуставные и 

многосуставные); 

упражнения групп мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц)  с использованием 

сопротивления собственного веса, гантелей и медболов  в различных исходных положениях – стоя, 

сидя, лежа.  

круговая тренировка – подбор различных вариантов комплекса в соответствии с возрастными 

особенностями и физической подготовленностью обучающихся; 

составление самостоятельных комплексов функциональной тренировки  и подбор музыки с 

учетом интенсивности и ритма движений; 

подбор элементов функциональной тренировки, упражнений и составление композиций из 

них. 

Степ-аэробика: 

базовые шаги и различные элементы без смены и со сменой лидирующей ноги, движения 

руками (в том числе в сочетании с движениями ног). 

комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности степ-аэробики 

под музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности  и ритма движений. 

Хореографическая подготовка. 

Взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигур  в пространстве, 

внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизм  и эмоциональность. 

Судейство соревнований. Выступления на соревнованиях. 

127.9.6.7. Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.6.7.1. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории  и современного 

состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский и международный 

уровни; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий по фитнес-аэробики, с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития  и физической подготовленности; 

понимание роли физической культуры и спорта в формировании собственного здорового 

образа жизни, как важнейшего фактора дальнейшей успешной социализации; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности фитнес-аэробики; 

умение максимально проявлять физические способности (качества)  при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами фитнес-аэробики 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, 

способность к самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности средствами фитнес-

аэробики; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов средствами фитнес-аэробики как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению  к материальным и духовным 

ценностям; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 



ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности 

средствами фитнес-аэробики; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по фитнес-аэробике. 

127.9.6.7.2. При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов  в учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить  для себя новые задачи, 

акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в области фитнес-

аэробики; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе  ее выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время занятий 

различными видами фитнес-аэробики в соответствии с физическими возможностями своего 

организма и состоянием здоровья;  

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по фитнес-аэробике; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  со сверстниками 

и взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и 

разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, 

двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты  и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

127.9.6.7.3. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

формирование знаний по истории развития фитнес-аэробики в мире и России; 

соблюдение требований к местам проведения занятий фитнес-аэробикой, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), правильного выбора  и одежды, мест для самостоятельных занятий 

фитнес-аэробикой,  в досуговой деятельности; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций, федераций 

(международные, российские) по фитнес-аэробике, осуществляющих управление фитнес-аэробикой; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований  по фитнес-

аэробике, знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и 

повреждениях во время занятий фитнес-аэробикой; 

соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  и досуговой двигательной 

деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами фитнес-аэробики; 

понимание физиологических и психологических основ обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств средствами фитнес-аэробики, современные формы построения 

отдельных занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью; 

понимание физиологических основ деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности  их развития и совершенствования 

средствами фитнес-аэробики; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) 



деятельности при выполнении упражнений фитнес-аэробики, анализировать и находить способы 

устранения ошибок;  

способность понимать и анализировать последовательность выполнения упражнений фитнес-

аэробики; 

умение выполнять базовые элементы классической и степ-аэробики низкой  и высокой 

интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги;  

умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движения  при составлении 

комплекса фитнес-аэробики; 

применять изученные элементы, движения классической и степ-аэробики аэробики при 

составлении связок; 

умение различать основные движения согласно биомеханической классификации; 

умение характеризовать и демонстрировать правильную технику основных движений 

(приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и так далее); 

умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с целью составления 

композиций из них; 

участие в соревновательной деятельности на различных уровнях; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных) различать системы проведения 

соревнований по фитнес-аэробике, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий по фитнес-аэробике  и ее дисциплин (классическая аэробика, степ-аэробика, хип-хоп 

аэробика) среди различных возрастных групп и категорий участников. 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной  и 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния; 

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». 

127.9.7. Модуль «Спортивная борьба». 

127.9.7.1. Пояснительная записка модуля «Спортивная борьба». 

Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, спортивная борьба) на 

уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры  в создании рабочей программы по физической культуре с учѐтом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Спортивная борьба является эффективным средством физического воспитания и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному  и профессиональному самоопределению. 

Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического воспитания и 



включает всѐ 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). 

127.9.7.2. Целью изучение модуля «Спортивная борьба» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств видов спорта 

входящих в термин «Спортивная борьба» (вольная, греко-римская, женская вольная борьба). 

127.9.7.3. Задачами изучения модуля «Спортивная борьба» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объѐма  их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития спортивной 

борьбы в частности; 

формирование общих представлений о видах спорта «спортивная борьба»,  о их 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях  и умениях в области 

физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки  для его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональную направленность, техническими действиями и приѐмами 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 одарѐнных детей в области спорта. 

127.9.7.4. Место и роль модуля «Спортивная борьба». 

Модуль «Спортивная борьба»доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей  и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие). 

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО), участии в спортивных 

соревнованияхи подготовке юношей  к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

127.9.7.5. Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором различных еѐ элементов, с 

учѐтом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт 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 объѐм 

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 счѐт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем  в 10 и 11 классах по 34 часа). 

127.9.7.6. Содержание модуля «Спортивная борьба». 

1) Знания о спортивной борьбе. 

История развития современной спортивной борьбы в мире, в Российской Федерации, в 

регионе.  

Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций (международные, 

российские), осуществляющих управление спортивной борьбой. Борцовские клубы, их история и 

традиции. Известные отечественные и зарубежные борцы и тренеры. 

Официальный календарь соревнований по спортивной борьбе (международных, 

всероссийских, региональных).  

Требования безопасности при организации занятий спортивной борьбой. 

Характерные травмы в борьбе и мероприятия по их предупреждению.  

Занятия спортивной борьбой как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Словарь терминов и определений по спортивной борьбе. 

Правила соревнований по спортивной борьбе. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  по спортивной борьбе 

в качестве зрителя, болельщика (фаната).  

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. 

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 контрприѐмы, а также другие приѐмы 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 

контрприѐмы, а также другие приѐмы  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. 

127.9.7.7. Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено  на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.7.7.1. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения национальной сборной команды страны по спортивной борьбе и ведущих российских 

борцовских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных 

соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития спортивной борьбы в современном 

обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами спортивной борьбы; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами спортивной борьбы, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе  через ценности, традиции и 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 нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать  для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 

игровой  и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности 

и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по спортивной борьбе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности 

средствами спортивной борьбы. 

127.9.7.7.2. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов  в учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по спортивной борьбе; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 



соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учѐтом 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. 

127.9.7.7.3. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современной спортивной борьбы, еѐ традиций, клубного движения 

по спортивной борьбе в мире, в Российской Федерации,  в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций  и федераций 

(международные, российские) по борьбе, осуществляющих управление спортивной борьбой; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач 

сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных борцовских клубов на 

международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных), различать системы проведения 

соревнований по спортивной борьбе, понимать структуру спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий по борьбе  и еѐ 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 учѐтом применения способов самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбора упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания борца; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их в 

образовательной и тренировочной деятельности при занятиях спортивной борьбой; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства спортивной борьбы, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений  и технических 

действий, формирующие двигательные умения и навыки тактических приѐмов 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 учѐтом действий соперников, использование 



выгодных позиций и стандартных ситуаций,  а также умение применять изученные тактические 

действия в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности. 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок  в двигательной 

(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить 

способы устранения ошибок, умение проводить анализ собственных поединков и поединков 

соперников, выделять их слабые и сильные стороны и делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами спортивной борьбы, 

применение правил соревнований и судейской терминологии  в судейской практике; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий спортивной борьбой, 

способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические 

требования к инвентарю и оборудованию), мест  для самостоятельных занятий борьбой, в досуговой 

деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий  и соревнований по 

спортивной борьбе, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и 

повреждениях во время занятий борьбой; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами спортивной 

борьбы; 

владение навыками использования занятий спортивной борьбой  для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 

технической подготовке в спортивной борьбе в соответствии  с методикой, выявлять особенности в 

приросте показателей физической  и технической подготовленности, сравнивать их с возрастными 

стандартами физической и технической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения  во время 

соревнований различного уровня по спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика («фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»  и «антидопинг». 

127.9.8. Модуль «Флорбол». 

127.9.8.1. Пояснительная записка модуля «Флорбол». 

Модуль ««Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Флорбол является эффективным средством физического воспитания  и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному  и профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий  во флорболе, 

связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими 

торможениями и остановками, ударами по мячу обеспечивает эффективное развитие физических 

качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. 

127.9.8.2. Целью изучение модуля «Флорбол» является формирование  у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «флорбол». 

127.9.8.3. Задачами изучения модуля «Флорбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объѐма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по флорболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития флорбола в 



частности; 

формирование общих представлений о виде спорта «флорбол»,  о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях  и умениях в области 

физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки  для его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональную направленность, техническими действиями и приемами вида спорта «флорбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой  и спортом средствами флорбола; 

популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям флорболом, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

127.9.8.4. Место и роль модуля «Флорбол». 

Модуль «Флорбол» доступен для освоения всем обучающимися, независимо  от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие). 

Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке 

юношей к службе  в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

127.9.8.5. Модуль «Флорбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных элементов флорбола, с 

учѐтом возраста и физической подготовленности обучающихся;  

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт 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 объѐм 

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). 

127.9.8.6. Содержание модуля «Флорбол». 

1) Знания о флорболе. 

История развития современного флорбола в мире, в Российской Федерации,  в регионе. 

Роль и основные функции главных флорбольных организаций, федераций (международные, 

российские), осуществляющих управление флорболом. Флорбольные клубы, их история и традиции. 

Известные отечественные  и зарубежные флорболисты и тренеры. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных).  

Требования безопасности при организации занятий флорболом. 

Характерные травмы флорболистов и мероприятия по их предупреждению. 

Занятия флорболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 



Флорбольный словарь терминов и определений. 

Правила соревнований игры во флорбол. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  по флорболу в 

качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Организация и проведение самостоятельных занятий по флорболу. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по флорболу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 

нагрузки. Правильное сбалансированное питание флорболиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  длязанятий 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);  

элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях,  на коленях толчком 

одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от пола со стойки на колене, смешанный 

тип); 

 элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование-отбивание мяча ногой, 

рукой, туловищем, головой ловля – одной или двумя руками, накрывание);  

элементы техники нападения (передача мяча рукой).  

Совершенствование тактики игры вратаря: выбор позиции при атакующих действиях 

соперника и стандартных положениях, правильный способ применения технических действий в игре, 

атакующие действия (пас), руководство игрой партнеров по обороне.  

Совершенствование тактики игры в нападении:  

индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение соперника, создание 

численного преимущества на отдельном участке поля, подключение);  

групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах,  при стандартных 

положениях);  

командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков  при организации 

атакующих действий в различных игровых ситуациях (позиционная атака, быстрая атака), 

расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорный 

мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре в 

неравночисленных составах в атаке (игра в численном большинстве).  

Совершенствование тактики игры в защите:  

Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции. Своевременное 

занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча изученным способом в зависимости 

от игровой обстановки. 



Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника, 

осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в обороне при 

выполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Организация противодействия различным 

комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков  при организации 

оборонительных действий в различных игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой 

атаки), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите 

(спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре  

в неравночисленных составах в и (игра в численном меньшинстве). 

Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке 

флорболистов. Участие в соревновательной деятельности. 

127.9.8.7. Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.8.7.1. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения национальной сборной команды страны по флорболу  и ведущих российских клубов на 

чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных соревнованиях уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на 

примере роли традиций  и развития флорбола в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами флорбола; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами флорбола, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и 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 нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать  для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 

игровой  и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности 

и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по флорболу; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях способность к самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности 

средствами флорбола. 

127.9.8.7.2. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов  в учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности выбирать успешную стратегию и тактику  в различных ситуациях 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 



соревновательную деятельность по флорболу; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учѐтом 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. 

127.9.8.7.3. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:  

знание истории развития современного флорбола, традиций клубного флорбольного 

движения в мире, в Российской Федерации, в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных флорбольных организаций, 

федераций (международные, российские), осуществляющих управление флорболом; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач 

сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных флорбольных клубов на 

международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных) различать системы проведения 

соревнований по флорболу, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий по флорболу и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и 

категорий участников; 

понимание роли занятий флорболом как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств 

характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по флорболу 

с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания флорболиста; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их в 

образовательной и тренировочной деятельности при занятиях флорболом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства флорбола, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических приемов флорболистов  и тактики флорбола; 

способность демонстрировать технику ударов и бросков различными способами, остановок и 

приемов мяча, ведения мяча в различных сочетаниях  с приемами техники передвижения, различных 

обманных движений (финтов), отбора, перехвата и розыгрыша спорного мяча, технических приемов 



и тактических действий игры вратаря, применение изученных технических и тактических действий в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповых и 

командных действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, наиболее выгодных 

позиций, стандартных комбинаций, игровых ситуаций  и умение применять изученные тактические 

действия в учебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности, владение способностью 

слаженно действовать и страховать партнеров при организации обороны при различных принципах 

защиты; 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок  в двигательной 

(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить 

способы устранения ошибок, умение проводить анализ собственной игры и игры команды 

соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры  во флорбол, 

применение правил соревнований и судейской терминологии  в судейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий флорболом, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий флорболом, в досуговой 

деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий  и соревнований по 

флорболу, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и 

повреждениях во время занятий флорболом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами флорбола; 

владение навыками использования занятий флорболом для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 

технической подготовке во флорболе в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте 

показателей 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». 

127.9.9. Модуль «Бадминтон». 

127.9.9.1. 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 учѐтом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, 

развивают быстроту, силу, выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в 

суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают 

волевые качества. Все движения в бадминтоне носят естественный характер, базирующийся на беге, 

прыжках, различных перемещениях. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон, как 

реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в специальной 

медицинской группе, так как занятия бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные 

изменения  в деятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное  и 

периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата  к быстрому 

напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий обоснована для коррекции зрения и 

осанки ребѐнка. 

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. 



127.9.9.2. Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование потребности 

учащихся в здоровом образе жизни посредством занятий бадминтоном, дальнейшем накоплении 

практического опыта по использованию занятий бадминтоном в соответствии с личными интересами 

и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой 

деятельности. 

127.9.9.3. Задачами изучения модуля «Бадминтон» являются: 

всестороннее гармоничное развитие юношей и девушек, увеличение объѐма их двигательной 

активности в соответствии с половозрастными нормами средствами бадминтона; 

развитие физического, нравственного, психологического и социального здоровья 

обучающихся, двигательных способностей и повышение функциональных возможностей организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по бадминтону; 

обогащение двигательного опыта обучающихся посредством оздоровительных, рекреативных 

и тренировочных занятий бадминтоном; 

освоение знаний и формирование представлений о влиянии бадминтона  на здоровье 

человека, о бадминтоне как средстве реабилитации и восстановления здоровья, длительного 

сохранения творческой активности человека, профилактике профессиональных заболеваний; 

совершенствование двигательных и инструктивных умений и навыков, технико-тактических 

действий игры в бадминтон; 

развитие социально значимых качеств личности, применение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности средствами 

бадминтона; 

популяризация бадминтона среди молодежи, привлечение обучающихся, проявляющих 

способности к занятиям бадминтона, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

развитие и поддержка одарѐнных обучающихся в области спорта. 

127.9.9.4. Место и роль модуля «Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 

входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным 

категориям обучающихся, независимо  от уровня их физического развития, физической 

подготовленности, здоровья  и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении содержательных 

разделов программы учебного предмета «Физическая культура» – «Знания о физической культуре», 

«Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование» в рамках реализации 

рабочей программы учебного предмета «Физическая культура», при подготовке и проведении 

спортивных мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов и участии в 

соревнованиях. 

127.9.9.5. Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с учѐтом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт 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 объѐм 

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 счѐт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта(рекомендуемый объем в 10–11 классах – по 34 часа). 

127.9.9.6. Содержание модуля «Бадминтон». 

1) Знания о бадминтоне. 



Влияние бадминтона на здоровье человека. Формы и содержание оздоровительных занятий 

бадминтоном.  

Бадминтон как система занятий по реабилитации и восстановлению здоровья человека.  

Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике профессиональных 

заболеваний человека. 

Бадминтон как средство длительного сохранения творческой активности человека.  

Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике профессиональных 

заболеваниях человека. Содержание тренировочных занятий  в бадминтоне. 

2) Способы самостоятельной деятельности.  

Формы организации занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре. Применение 

бадминтона в адаптивной двигательной рекреации и реабилитации, обучающихся с отклонением в 

состоянии здоровья. Оценка физической работоспособности. 

Оздоровительные, рекреативные и спортивные формы организации занятий бадминтоном.  

Оценка индивидуального здоровья. 

3) Физическое совершенствование. 

Бадминтон в системе занятий адаптивной физической культурой. Основы занятий 

бадминтоном в соответствии с медицинскими показаниями. Бадминтон  на занятиях в специальной 

медицинской группе. Правила подбора физической нагрузки на занятиях в специальной 

медицинской группе. 

Развитие физических качеств в бадминтоне. 

Совершенствование технической и тактической подготовки в бадминтоне. Упражнения для 

обучения технико-тактическим действиям: короткие удары  с задней линии площадки, плоские 

удары, выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки. Тактика одиночной игры в защите, в 

атаке. Тактика парной игры: защитные действия игроков. атакующие действия игроков. 

Расположение игроков  от атаки к защите и наоборот. Совершенствование технических приемов  и 

тактических действий в бадминтоне. Упражнения специальной физической подготовки. 

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. 

127.9.9.7. Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.9.7.1. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости  за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству, его защите на примере роли, традиций  и развития бадминтона в современном обществе, 

в Российской Федерации,  в регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

сборных команд регионального, всероссийского и мирового уровней; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры  и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

бадминтона; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нѐм 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. 

127.9.9.7.2. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную 

деятельность по бадминтону; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учѐтом 

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. 

127.9.9.7.3. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать бадминтон как средство формирования и развития здоровья человека, 

особенности оздоровительных занятий бадминтоном  и возможности профилактики 

профессиональных заболеваний; 

умение планировать содержание оздоровительных, рекреативных  и тренировочных занятий 

бадминтоном; 

знание особенностей занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре; 

знание правил подбора физической нагрузки на занятиях в специальной медицинской группе; 

умение организовать занятие бадминтоном для решения задач адаптивной двигательной 

рекреации и реабилитации; 

умение оценивать физическую работоспособность с применением  пробы PWC 140; 

владение методикой тестирования уровня развития двигательных способностей и способами 

оценивания индивидуального здоровья человека; 

демонстрация индивидуальной динамики развития физических качеств; 

умение выполнять упражнения для обучения технико-тактическим действиям: короткому 

удару с задней линии площадки; плоские удары, выполняемые открытой  и закрытой стороной 

ракетки; 

умение использовать тактику защиты и атаки при одиночной игре; 

применять защитные и атакующие действия игроков при парной игре; 

умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приѐмов; 

демонстрация правильной техники двигательных действий при игре  вбадминтон: 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 приѐмов. 

127.9.10. Модуль «Триатлон». 

127.9.10.1. Пояснительная записка модуля «Триатлон». 

Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе 



образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярные циклические 

спортивные дисциплины – плавание, велогонка, бег и способствует всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию, патриотическому воспитанию обучающихся, их 

личностному и профессиональному самоопределению. Занятия триатлоном обеспечивают 

эффективное развитие физических качеств, имеют оздоровительную направленность, повышают 

уровень функционирования всех систем организма человека.  

Использование средств триатлона в образовательной деятельности содействуют 

формированию у обучающихся важные для жизни навыки и черты характера (целеустремленность, 

настойчивость, решительность, коммуникабельность, самостоятельность, силу воли и уверенность в 

своих силах), дают возможность вырабатывать навыки общения,дисциплинированности, 

самообладания, терпимости, ответственности. 

127.9.10.2. Целью изучение модуля «Триатлон» является формирование  у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой  и спортом с использованием циклических видов спорта триатлона. 

127.9.10.3. Задачами изучения модуля «Триатлон» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объѐма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о триатлоне  в частности; 

формирование общих представлений о триатлоне, о его возможностях  и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии  и физической подготовки обучающихся; 

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 одарѐнных детей в области спорта. 

127.9.10.4. Место и роль модуля «Триатлон». 

Модуль «Триатлон» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие), предполагая доступность освоения 

учебного материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их 

физического развития  и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО), участии в спортивных 

соревнованиях и подготовке юношей  к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

127.9.10.5. Модуль «Триатлон» может быть реализован в следующих вариантах: 



при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по триатлону с выбором различных элементов триатлона, с 

учѐтом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт 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 объѐм 

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 счѐт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем  в 10 и11 классах – 34 часа). 

127.9.10.6. Содержание модуля «Триатлон». 

1) Знания о триатлоне. 

История развития триатлона в мире, Европе и в России, достижения отечественных и 

зарубежных триатлонистов и национальных команд. 

Современные тенденции развития триатлона на территории России, региона, Европы и мира. 

Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы, страны, 

региона занимающихся развитием триатлона. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга  в триатлоне для 

самоопределения интересов, способностей и возможностей. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных).  

Правила соревнований по триатлону. Размеры и обустройство мест проведения соревнований 

(стартовой, транзитной и финишной зоны), технические требования к экипировке участников, 

инвентарю и оборудованию. Судейская бригада, обязанности и функции.  

Правила техники безопасности во время учебных, тренировочных занятий  и соревнований по 

триатлону. Требования к местам проведения занятий  по триатлону, экипировке, инвентарю и 

оборудованию. Правила безопасного правомерного поведения на спортивных объектах в качестве 

зрителя или волонтера.  

Классификация физических упражнений, применяемых в триатлоне: подготовительные, 

общеразвивающие, специальные и корригирующие. 

Характеристика технико-тактических действий в триатлоне. Средства общей  и специальной 

физической подготовки, применяемые в образовательной  и тренировочной деятельности при 

занятиях триатлоном. 

Методы развития физических качеств. 

Влияние занятий триатлоном на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную 

деятельность человека. 

Правильное сбалансированное питание, суточный пищевой рацион триатлониста. Способы 

самоконтроля за физической нагрузкой во время занятий триатлоном. 

Основы психологической подготовки триатлонистов. Способы и методы профилактики 

пагубных привычек, асоциального и созависимого поведения. Антидопинговые правила и нормы 

поведения. 

Профилактика спортивного травматизма триатлонистов, причины возникновения травм и 

методы их устранения. Первая помощь при травмах  и повреждениях во время занятий триатлоном. 

Влияние занятий триатлоном на формирование положительных качеств личности человека 

(воли, целеустремлѐнности, трудолюбия, смелости, честности, сознательности, выдержки, 

решительности, настойчивости, этических норм поведения). 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Планирование самостоятельной подготовки в триатлоне. Организация  ипроведение 

самостоятельных занятий по триатлону. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. 

Специальные физические упражнения триатлониста, их роль и место  в формировании 



технического мастерства. Комплексы упражнений из различных дисциплин триатлона 

общеразвивающего, подготовительного и специального воздействия. 

Причины возникновения ошибок при выполнении двигательных действий  и способы их 

устранения. Основы анализа собственных двигательных действий  и действий соперников. 

Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря во время контрольных 

занятий и соревнований. 

Способы планирования и распределения занятий по технической подготовки  по триатлону. 

Оценка техники осваиваемых упражнений и движений по эталонному образцу, внутренним 

ощущениям, способы выявления и исправления технических ошибок. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации  во время занятий 

триатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановления (массаж, 

самомассаж, баня, оздоровительное плавание) после физических нагрузок на занятиях триатлоном и 

соревновательной деятельности. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации  во время занятий 

триатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Основы анализа собственных технических и тактических действий и действий соперников. 

Тестирование уровня физической подготовленности в триатлоне. Выполнения контрольно-

тестовых упражнений по общей и специальной технической подготовке триатлониста. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

силы, общей и специальной выносливости). 

Комплексы упражнений, формирующие эффективную технику движений, двигательные 

умения и навыки технических и тактических действий триатлониста. 

Технические и тактические действия в триатлоне, изученные на уровне основного общего 

образования. 

Техника передвижения в воде:  

техника спортивных способов плавания: специальные упражнения в воде  с различным 

положением рук и ног, прыжков в воду, различные виды поворотов, плавание с помощью одних ног 

или рук, с дыханием на 3, 5, 7 гребков, плавание  со сменой скорости и частоты гребков; 

техника и тактика плавания на открытой воде: плавание  с поднятой головой, плавание в 

группе спортсменов с общего старта  (с понтона или бортика бассейна), плавание с выходом на берег 

(бортик бассейна), постепенное увеличение дистанции плавания. 

Техника передвижения на велосипеде:  

езда по кругу (по спортивной площадке или по аллее в парке) со сменой направления 

движения, езда стоя по прямой с кратковременной остановкой  в заданном месте, преодоление 

препятствий различной высоты (3-10 см), упражнения в парах на прямой, движение «змейкой» и 

другие упражнения; 

техника педалирования: положение рук на руле велосипеда и ног на педалях, различные виды 

посадки, езда на велосипеде в положении сидя в седле и стоя  на педалях, применение 

переключателя передач для изменения передаточного соотношения, использование веса тела в 

управлении скоростью движения велосипеда; 

техника прохождения сложных участков: особенности посадки на различных участках 

трассы, поза вхождения в поворот, использование веса тела в повороте, особенности посадки и 

техника прохождения поворотов, подъемов и спусков  в различных погодных условиях и на 

различных видах дорожного покрытия;  

техника и тактика прохождения велоэтапа в триатлоне: обучение способам бега с 

велосипедом и быстрой посадки на велосипед, обучение набору скорости  и использованию 

специальной обуви на велоэтапе, езда в группе других участников (в парах, в команде), обучение 

лидированию и совместным технико-тактическим действиям на трассе. 

Техника передвижения бегом (беговая подготовка) для безопасного  и эффективного бега на 

различной скорости, изменению, частоты шагов, скорости  и направления движения, прохождению 

поворотов, подъемов и спусков, особенности техники бега в различных условиях: 

упражнения для обучения ритму бега (бег на коротких отрезках  от 30 м до 100 м с 

переменной скоростью, обучение концентрации внимания  на активном «снятии» стопы с опоры и на 



поддержании оптимальной частоты шагов (не менее 180 шагов/мин), обучение изменению частоты 

шагов без изменения скорости бега); 

техника прохождения сложных участков: использование веса тела в повороте, особенности 

позы и техника прохождения поворотов, подъемов и спусков  

в различных погодных условиях и на различных видах дорожного покрытия;  

техника бега в триатлоне: бег после езды на велосипеде, чередование бега  и езды на 

велосипеде (или нагрузок силового характера на ноги), постепенное увеличение дистанции бега. 

Прохождение дистанции триатлона или ее отдельных сегментов и связок. Моделирование 

различных соревновательных ситуаций в учебной и тренировочной деятельности. 

Участие в соревновательной деятельности. 

127.9.10.7. Содержание модуля «Триатлон» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.10.7.1. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости  за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству, его защите на примере роли, традиций  и развития триатлона в современном обществе, в 

Российской Федерации, в регионе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре средствами триатлона; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами триатлона, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и 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 нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения  в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по триатлону; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности 

средствами триатлона. 

127.9.10.7.2. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по триатлону; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 



умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты  

и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источниках информации с соблюдением правовых  и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

127.9.10.7.3. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма и развитие физических качеств; на индивидуальные 

особенности физического развития и физической подготовленности организма; 

понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием триатлона в 

мире, в Европе, в России и в своем регионе;  

знание выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов и тренеров, внесших 

наибольший вклад в развитие и становление современного триатлона; 

понимание роли и значения различных проектов в развитии  и популяризации триатлона для 

обучающихся, участие в проектах по триатлону,  в физкультурно-соревновательной деятельности; 

понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций триатлона различной 

длины и сложности с учетом спортивных дисциплин (плавание, велогонка и бег); 

понимание основных направлений развития спортивного маркетинга  в триатлоне, развитие 

интереса в области спортивного маркетинга; 

знание современных правил организации и проведения соревнований  по триатлону, их 

применение и соблюдение в процессе учебной и соревновательной деятельности, применение правил 

соревнований и судейской терминологии  в судейской практике; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока  в качестве 

помощника учителя, во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения  за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития основных физических качеств; 

умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих  и корригирующих 

упражнений, упражнений на развитие физических качеств, специальных упражнений для 

формирования эффективной техники двигательных действий триатлониста; 

умение выполнять различные виды передвижений (плавание, велогонка, бег)  в различных 

видах естественной среды (водоемы, велодорожки, лесопарковая зона)  с изменением скорости, 

темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными способами, 

прохождения поворотов, стартовых прыжков, технику бега по равнине  со сменой скорости бега и 

частоты шагов, технику езды на велосипеде; 

знание устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда, овладение 

навыками технического обслуживания велосипеда;  

знание и демонстрация индивидуальных, групповых и командных тактический действий при 

прохождении дистанции триатлона в учебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике и 

тактике движений в различных дисциплинах триатлона; 

знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, 

средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и самомассажа после 

физической нагрузки или во время занятий триатлоном; 

умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, правила ухода за 

спортивным оборудованием, инвентарем; 

знание основ правил дорожного движения, относящихся к велосипедистам  и пешеходам; 

знание и применение правил безопасности при занятиях триатлоном, правомерного поведения 



во время соревнований по триатлону в качестве зрителя  или волонтера; 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий триатлоном, 

умение оказания первой помощи при травмах и повреждениях  во время занятий триатлоном; 

знание и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствами триатлона, 

методов профилактики вредных привычек, асоциального и созависимого поведения, основ 

антидопингового поведения; 

знание и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной физической 

подготовке триатлонистов, проведение тестирования уровня физической подготовленности в 

триатлоне со сверстниками. 

127.9.11. Модуль «Лапта». 

127.9.11.1. Пояснительная записка модуля «Лапта». 

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре  с учѐтом 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  напротяжении многих лет жизни.  

Лапта является универсальным средством физического воспитания  испособствует 

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. 

127.9.11.2. Целью изучения модуля «Лапта» являетсяформирование  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. 

127.9.11.3. Задачами изучения модуля «Лапта» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объѐма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение безопасности  на занятиях по лапте; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития лапты в 

частности; 

формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значении  в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях  и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами вида спорта «лапта»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 



развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

127.9.11.4. Место и роль модуля «Лапта». 

Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным  и спортивным играм, гимнастике, а также в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии в спортивных мероприятиях. 

127.9.11.5. Модуль «Лапта» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементов лапты, с учѐтом 

возраста и физической подготовленности обучающихся  (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт 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 объѐм 

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  объемв 10–11 классах – по 34 часа). 

127.9.11.6. Содержание модуля «Лапта». 

1) Знания о лапте. 

История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту  и тренеры. 

Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты  в Единой всероссийской 

спортивной классификации. Понятие спортивных федераций по лапте, как общественных организаций. 

Сильнейшие спортсмены и тренеры  в современной лапте. Официальные правила соревнований по 

лапте. Характеристика вида спорта лапта и особенности мини-лапты. 

Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личности человека (воли, 

смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности, настойчивости, 

этических норм поведения). 

Амплуа полевых игроков при игре в лапту. 

Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные травмы игроки в 

лапту и мероприятия по их предупреждению Режим дня  при занятиях лаптой. Правила личной 

гигиены во время занятий лаптой. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроков в лапту. 

Основные средства и методы обучения технике и тактике игры «лапта». 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние  на организм человека и 

его здоровье; 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения  для развития 

определѐнных физических качеств и последовательность  их выполнения, дозировка нагрузки. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по лапте. 

Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состоянием здоровья. 

Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, веса  и телосложения. 

Личный «Дневник развития и здоровья». Правильное сбалансированное питание игроков в 

лапту. 



Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  для занятий лаптой. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные 

и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности игроков  в лапту; 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно-силовых 

качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости). 

Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушений осанки. 

Совершенствование технических приемов и тактических действий по лапте, изученных на 

уровне основного общего образования. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые 

для овладения техникой и тактикой игры в лапту. 

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу, сбоку, свечой. Стойки 

перебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки и 

падения, приемы, позволяющие избежать осаливания  исамоосаливания, навыки переосаливания 

(ответное осаливание). Удары битой  по мячу способом сверху, сбоку, «свечей», обманные удары. 

Подача мяча.  

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: высоко, 

низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. Техника осаливания 

неподвижного игрока, и бегущего в одном направлении,  с изменениями направлений. Осаливание 

движущегося игрока. Осаливание  с ближнего расстояния. Бросок способом сверху, сбоку. 

Тактика нападения. Совершенствование тактики игры в нападении: индивидуальные 

действия: выбор удара в зависимости от игровой ситуации: сверху, сбоку, «свечой». Выбор 

направления удара (влево, вправо и по центру). Действия перебежчика, которого осаливает 

противник, в случае, когда партнеры приносят своей команде очки. Действия нападающего при 

выносе мяча защитником за линию дома. Выбор места для перебежки. Действия нападающего при 

ошибках защитников (неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников). Действия 

нападающего находящегося: за линией дома, за линией кона. Действия нападающего при 

осаливании, самоосаливании, переосаливании.  

Групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах,  при стандартных 

положениях), групповые перебежки после удара за линию дома, взаимодействие бьющего ударом 

сверху и перебежчика (или нескольких, находящихся в пригороде), взаимодействие нападающего, 

бьющих ударом сбоку  и перебежчиков, находящихся за линией кона. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков  при организации 

атакующих действий в различных игровых ситуациях, расположение и взаимодействие игроков при 

розыгрышах стандартных ситуаций  в атаке. 

Совершенствование тактики игры в защите: Индивидуальные действия: выбор места для 

ловли мяча при ударах (сверху, сбоку, «свечой»).  

Действия защитника при:  

пропуске мяча, летящего в его сторону;  

страховке своих партнеров при ударе сверху;  

выборе места для того, чтобы осалить перебежчика;  

выборе места для получения мяча от партнера; 

переосаливании (обратном осаливании);  

расположении нападающих в пригороде и за линией кона;  

перебежках нападающих; действия подающего при выносе мяча за линию дома. Оценка 

целесообразности той или иной позиции. Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. 

Применение отбора мяча изученным способом  в зависимости от игровой обстановки.  

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника, 

осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в обороне при 

выполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Организация противодействия различным 



комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. Командные взаимодействия: 

расположение и взаимодействие игроков при организации оборонительных действий в различных 

игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействие 

игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите, расположение и взаимодействие игроков 

при игре в неравно численных составах в и (игра в численном меньшинстве). 

Основы специальной психологической подготовки в лапте: психологические качества, 

психологическая устойчивость, психофизиологические функции, самовнушение, аутогенная 

тренировка, релаксация. 

Учебные игры в лапту. Участие в соревновательной деятельности. 

127.9.11.7. Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.11.7.1. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность  к служению Отечеству, его 

защите на примере роли, традиций и развития лапты  в современном обществе, в Российской 

Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и 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 

нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать  для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой  и соревновательной деятельности, судейской практики на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по виду спорта «лапта»; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов средствами лапты как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами лапты; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

127.9.11.7.2. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты  и составлять 

планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учѐтом 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. 

127.9.11.7.3. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 



обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знание правил соревнований по виду спорта лапта, знания состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи;  

демонстрация технических приемов игры лапта; знание, демонстрация тактических действий 

игроков в лапту;  

использование средств и методов совершенствования технических приемов  и тактических 

действий игроков в лапту; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий игроков  в лапту; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в лапту, 

судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий лапты на укрепление здоровья, 

установление связи между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий лаптой, знание правил 

оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и 

лаптой в частности; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств лапты, 

подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, технической и 

тактической подготовленности игроков в лапту; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

127.9.12. Модуль «Футбол для всех». 

127.9.12.1. Пояснительная записка модуля «Футбол для всех». 

Модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учѐтом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Футбол является одной из старейших и самых популярных спортивных командных игр в мире 

и всегда привлекает обучающихся, повышает их интерес  к занятиям и оказывает на организм 

всестороннее влияние. Футбол – самый массовый, самый зрелищный, самый игровой из всех 

игровых видов спорта. Командный характер игры «футбол» воспитывает чувство дружбы, 

товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как чувство 

ответственности, уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, активность, личные 

качества – самостоятельность, инициативу, творчество.  В процессе игровой деятельности 

необходимо овладевать сложной техникой  и тактикой, развивать физические качества, преодолевать 

усталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, строго 

соблюдать бытовой и спортивный режим. Все это способствует воспитанию волевых черт характера: 

смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества. 

Модуль «Футбол для всех» поможет адаптировать содержание учебного предмета 

«Физическая культура» к индивидуальным особенностям ребѐнка, создать условия для 

максимального раскрытия творческого потенциала, комфортных условий для развития и 

формирования талантливой личности. 

127.9.12.2. Целью изучения модуля «Футбол для всех» является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры обучающихся с 

использованием средств футбола, формирования  у подрастающего поколения потребности в 

ведении здорового образа жизни. 

127.9.12.3. Задачами изучения модуля «Футбол для всех» являются: 

приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры, российским традициям, 

национальным особенностям субъекта Российской Федерации; 

создание условий для профессионального самоопределения и творческой самореализации 



обучающихся; 

приобретение практических навыков и теоретических знаний в области футбола, соблюдение 

личной гигиены и осуществление самоконтроля; 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами футбола; 

укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств  и повышение 

функциональных способностей организма; 

совершенствование соревновательной деятельности юных футболистов  с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

обучение умениям выполнять технические приемы на высокой скорости  и в условиях 

активного противоборства соперников; 

воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной ответственности, 

сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности  в футболе. 

127.9.12.4. Место и роль модуля «Футбол для всех». 

Модуль «Футбол для всех» расширяет и дополняет знания, полученные  в результате 

освоения рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, содействует 

интеграции уроков физической культуры, внеурочной деятельности, системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности и деятельности школьного спортивного 

клуба. 

Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный материал  в разных частях 

урока по физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол с учѐтом возраста, 

гендерных особенностей и физической подготовленности обучающихся. 

127.9.12.5. Модуль «Футбол для всех» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с учѐтом возраста  и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой  и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  за счѐт 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 объѐм 

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 объѐм  в 10 – 11 классах – по 34 часа). 

127.9.12.6. Содержание модуля «Футбол для всех». 

1) Знания о футболе. 

Техника безопасности во время занятий футболом.  

Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер спорта. Развитие 

футбола в России и за рубежом. Единая спортивная классификация  и еѐ значение. Разрядные нормы 

и требования по футболу. Международные связи российских спортсменов. Олимпийские игры.  

Российские спортсмены на Олимпийских играх. Значение и место футбола  всистеме 

физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионаты и Кубки России. 

Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский футбольный союз, ФИФА, 

УЕФА, лучшие российские команды, тренеры, игроки. Принцип честной игры или фейр-плей. 

Правила игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды.  Его права и 

обязанности. Планирование, организация и проведение соревнований  по футболу. Виды 

соревнований. Система проведения соревнований. Судейство соревнований по футболу. Судейская 

бригада: главный судья, 1-й судья, 2-й судья, 3-й судья, хронометрист, судья – информатор. Их роль 

в организации и проведении соревнований. 

Мышечная деятельность. Утомление и его причины. Нагрузка и отдых. Восстановление 

физиологических функций. Значение и содержание самоконтроля. Объективные и субъективные 

данные самоконтроля. 



Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися;  

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом  в зависимости от 

места проведения занятий.  

Организация и проведение соревнований по футболу.  

Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. 

Тестирование уровня физической подготовленности в футболе; 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные 

умения и навыки футболиста. 

Технические действия в игре. 

Понятия спортивной техники. Классификация и терминология технических приѐмов. 

Совершенствование техники ведения, остановки и отбора мяча, ударов  по мячу. 

Тактические действия в игре. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты игры. Тактика 

отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих). 

Перспективы развития тактики игры. Тактика игры  в нападении (атакующие комбинации флангом и 

центром). Тактика игры в защите (зонная, персональная опека, комбинированная оборона). Дневник 

спортсмена. 

Соревнования по футболу. 

127.9.12.7. Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.12.7.1. 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. 

127.9.12.7.2. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных  и организационных задач игровой и 

соревновательной деятельности; 

формирование готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников о виде спорта 

«футбол». 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные способы 

достижения игрового результата; 

умение самостоятельно определять цели игровой деятельности и составлять планы игровой 

(или соревновательной) деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать личную деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности.  

127.9.12.7.3. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

закрепление знаний об основных причинах травматизма, о правилах поведения и 

безопасности во время занятий, а также при подготовке, организации и в ходе соревнований по 

футболу; 

продолжение совершенствования важных двигательных навыков, необходимых для игры в 

футбол; 

освоение техники выполнения упражнений, рекомендуемых футболистам  для развития таких 



двигательных качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и составления 

комплексов таких упражнений; 

формирование практических навыков по освоению достаточно сложных технических приемов 

в игре без мяча (передвижение, остановки, повороты, прыжки) и при владении мячом (удары по мячу 

ногами и головой, остановка мяча ногой, животом, грудью, головой, ведение мяча, выполнение 

финтов и ударов, отбор мяча перехватом, толчком и подкатом, вбрасывание мяча с места, с разбега и 

в падении); 

расширение представлений о специализированной технической и тактической подготовке 

вратарей; 

умение анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки, допускаемые при 

выполнении технических приемов и тактических действий; 

расширение словарного запаса основных терминологических понятий спортивной игры; 

совершенствование индивидуальных и групповых тактических действий  в атаке и в обороне; 

овладение основами знаний о возрастных особенностях физического развития и психологии 

обучающихся 10–11 классов; 

овладение практическим навыками участия в соревнованиях по футболу; 

применение тактических и стратегических приемов организации игры  в футбол в быстро 

меняющейся игровой обстановке; 

организация и судейство соревнований по футболу; 

овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

на основе игры в футбол и так далее); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

127.9.13. Модуль «Городошный спорт». 

127.9.13.1. Пояснительная записка модуля «Городошный спорт». 

Модуль «Городошный спорт» (далее – модуль «Городошный спорт», модуль  

по городошному спорту, городошный спорт) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры  

в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура»  

с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Городошный спорт – традиционный для России вид спорта, который способствует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению школьников  

к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному  

и профессиональному самоопределению. Игра в городки связана с ходьбой, наклонами, 

приседаниями, остановками, ускорениями, метанием биты. Игроку необходимо уметь удерживать 

равновесие во время выполнения разгона биты  

и наведения ее на цель, ориентироваться в пространстве, чувствовать ритм движения, 

сохранять необходимое положение звеньев биомеханической цепи  

за счет развития силовых качеств, обладать эластичным опорно-двигательным аппаратом, 

быть координированным и ловким.  

Занятие городошным спортом формирует важные черты характера, развивает многие навыки: 

умение общаться, способность выдерживать физическую нагрузку, преодолевать психологические 

трудности и сомнения в достижении цели, формирует определенный образ мышления, умение 

быстро и, главное, рационально реагировать на изменение игровой ситуации.  

127.9.13.2. Целью изучения модуля «Городошный спорт» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни 

через занятия физической культурой  

и спортом с использованием средств городошного спорта. 

127.9.13.3. Задачами изучения модуля «Городошный спорт» являются: 



всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях городошным спортом; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития игры в городки и 

городошного спорта в частности; 

формирование общих представлений о городошном спорте,  

о его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовки обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях  

и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном 

уровне развития личности обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его 

самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами городошного спорта; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой  

и спортом; 

популяризация городошного спорта среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности  

к занятиям городошным спортом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

127.9.13.4. Место и роль модуля «Городошный спорт». 

Модуль «Городошный спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей  

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по городошному спорту сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры)  

и разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», 

«Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по городошному спорту поможет обучающимся  

в освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участии в 

спортивных соревнованиях  

и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

127.9.13.5. Модуль «Городошный спорт» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по городошному спорту с выбором различных элементов 

городошного спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 

соответствующей дозировкой  

и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной 



нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем  

в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

127.9.13.6. Содержание модуля «Городошный спорт». 

1) Знания о городошном спорте. 

Официальные органы управления городошным движением (структура)  

в Европе и мире, роль и функции Общероссийской общественной организации «Федерация 

городошного спорта России», Международной ассоциации общественных объединений 

«Международная федерация городошного спорта». 

Современные тенденции развития городошного спорта на территории России, региона, 

Европы и мира. 

История отечественных и зарубежных городошных клубов и команд. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга  

в городошном спорте. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных). 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые  

в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях городошным спортом. 

Влияние занятий городошным спортом на физическую, психическую, интеллектуальную и 

социальную деятельность человека. 

Психологическая подготовка городошников. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований  

по городошному спорту. 

Профилактика спортивного травматизма городошников, причины возникновения травм и 

методы их устранения. 

Профилактика пагубных привычек, неприятие асоциального ведомого (отклоняющегося) 

деструктивного поведения. Антидопинговое поведение. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного ранга по 

городошному спорту в качестве зрителя, болельщика. 

Взаимосвязь развития физических качеств и специальной физической подготовки 

городошников в формировании и совершенствовании технического мастерства. 

Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательной 

деятельности (режим труда и отдыха). 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Планирование самостоятельной тренировки по городошному спорту. Организация и 

проведение самостоятельных занятий по городкам. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. 

Комплексы городошных упражнений общеразвивающего, подготовительного  

и специального воздействия. 

Комплексы специальных (городошных) упражнений на развитие: скоростно-силовых качеств, 

силовой выносливости, общей выносливости, координации движений. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. Объективные и 

субъективные признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического 

развития и функционального состояния. 

Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях городошным спортом и в 

соревновательной деятельности (массаж, самомассаж, баня, оздоровительное плавание). 

Тестирование уровня физической подготовленности в городошном спорте. Контрольно-

тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Системы (технологии) проведения соревнований по городошному спорту. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций  

во время занятий городошным спортом, решения спорных и проблемных ситуаций. 



Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов  

и способы их устранения. 

Основы анализа собственной игры и игры команды соперников. 

Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятий городошным спортом. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических приемов 

и тактических действий городошника. 

Технические приемы и тактические действия в городошном спорте, изученные на уровне 

основного общего образования. 

Бросок биты с полукона.  

Бросок биты с кона. 

Выбивание одиночных городков в различных точках «города» и «пригорода». Выбивание 

комбинаций городков из 2-х, 3-х, 4-х городков в различном расположении. Выбивание штрафного 

городка и комбинаций с ним. 

Выбивание простых фигур, широких фигур, высоких фигур, фигуры «Колодец» и фигуры 

«Письмо», добивание комбинаций городков от фигуры «Письмо». 

Тактика ведения игры. 

Индивидуальные тактические действия. Тактика выбивания одиночных городков, 

комбинаций городков с полукона. 

Тактика выбивания фигур и комбинаций городков от фигуры «Письмо» с кона. Различные 

варианты выбивания высоких фигур и комбинаций городков от фигуры «Письмо» с кона. 

Групповые действия. Взаимодействия с партнерами при выбивании фигур  

и добивании оставшихся городков с использованием различных тактических вариантов 

расстановки, основанной на индивидуальных особенностях (сильных  

и слабых сторонах) спортсменов.  

Командные действия. Взаимодействия с партнерами при разных составах команд. 

Тактические действия со сменой расстановки в команде для получения  

или удержания преимущества перед соперником. 

Участие в соревновательной деятельности. 

127.9.13.7. Содержание модуля «Городошный спорт» направлено  

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

127.9.13.7.1. При изучении модуля «Городошный спорт» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление патриотизма, чувства ответственности перед Родиной, гордости  

за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры  

и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами городошного спорта; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

главных городошных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, 

отечественных и зарубежных городошных клубов и команд; 

проявление общественно ориентированного сознания и поведения, способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в учебной, игровой  

и соревновательной деятельности; 

закрепление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; способность к 

самостоятельной, творческой  

и ответственной деятельности средствами городошного спорта; 

сформированность осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов средствами городошного спорта,  

как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 



реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек; умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях. 

127.9.13.7.2. При изучении модуля «Городошный спорт» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику  

в различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и 

соревновательную деятельность в городошном спорте; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

127.9.13.7.3. При изучении модуля «Городошный спорт» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание названий, структуры и функций официальных органов управления городошным 

движением в Европе и мире, роли Общероссийской общественной организации «Федерация 

городошного спорта России», Международной ассоциации общественных объединений 

«Международная федерация городошного спорта» 

в формировании стратегических инициатив, современных тенденций развития современного 

городошного спорта на международной арене. Ведущая роль Общероссийской общественной 

организации «Федерация городошного спорта России» в определении стратегического направления 

развития городошного спорта на международной арене; 

знание современного состояния городошного спорта в России; регионы России, наиболее 

успешно развивающие городошный спорт, команды – победители всероссийских соревнований; 

способность аргументированно принимать участие в обсуждении успехов  

и неудач сборной команды страны, отечественных и зарубежных городошных клубов и 

команд на международной арене; 

способность анализировать результаты соревнований, входящих  

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

различать системы проведения соревнований по городошному спорту, понимать структуру 

спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по городошному спорту и его спортивным 

дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий участников; 

владение основными направлениями спортивного (городошного) маркетинга, стремление к 

профессиональному самоопределению средствами городошного спорта в области физической 

культуры и спорта; 

способность характеризовать влияние занятий городошным спортом  

на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной физической 

подготовки городошников в формировании и совершенствовании технического и тактического 

мастерства; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей  

и специальной физической подготовки, применять их в образовательной  

и тренировочной деятельности на занятиях городошным спортом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, с использованием средств городошного спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических приемов городошного спорта; 

способность демонстрировать технику бросков с кона и полукона по фигурам, одиночно 



стоящим городкам и комбинациям городков; применение изученных технических действий в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности; 

моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных действий в тактике 

городошного спорта с учетом игровых амплуа, наиболее рациональных способов решения 

спортивной задачи; применение изученных тактических действий в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности; способность слаженно действовать в постоянно 

изменяющихся игровых ситуациях командной борьбы; 

способность планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

городошному спорту с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбора упражнений  

для развития специальных физических качеств городошника; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях; применение правил соревнований и судейской 

терминологии в судейской практике и игре; 

владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций во время 

занятий городошным спортом, решения спорных и проблемных ситуаций на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) 

деятельности при выполнении технических приемов, анализировать  

и находить способы устранения ошибок; проводить анализ собственной игры и игры команды 

соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, делать выводы; 

соблюдение требований к местам проведения занятий городошным спортом, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий городками в досуговой 

деятельности; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований  

по городошному спорту; знание причин возникновения травм и умение оказывать первую 

помощь при травмах и повреждениях во время занятий  

городошным спортом; 

соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни 

средствами городошного спорта; 

владение способами самоконтроля и применение в учебной, тренировочной  

и соревновательной деятельности средств восстановления после физической нагрузки, 

способов индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического 

развития и функционального состояния; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 

технической подготовке городошников в соответствии с методикой; выявлять особенности в 

приросте показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами 

физической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения  

во время соревнований различного уровня по городошному спорту в качестве зрителя, 

болельщика;  

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, антидопингового поведения.  

127.9.14. Модуль «Гольф». 

127.9.14.1. Пояснительная записка модуля «Гольф». 

Модуль «Гольф» (далее – модуль «Гольф», модуль по гольфу, гольф) на уровне среднего 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Гольф является эффективным средством физического воспитания  

и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию 

обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников  



к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному  

и профессиональному самоопределению. 

Гольф как средство воспитания, формирует у обучающихся нравственные качества 

(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, 

коллективизм). Гольф требует соблюдения этикета, это дисциплинирует детей и подростков, учит их 

владеть собой в стрессовых ситуациях и с уважением относиться к соперникам.  

127.9.14.2. Целью изучение модуля «Гольф» является формирование  

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового 

образа жизни через занятия физической культурой 

 и спортом с использованием средств гольфа. 

127.9.14.3. Задачами изучения модуля «Гольф» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по гольфу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гольфа в 

частности; 

формирование общих представлений о гольфе, о его возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях  

и умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки  

для его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональную направленность, техническими действиями и приемами гольфа; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой  

и спортом средствами гольфа; 

популяризация гольфа среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям гольфом, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

127.9.14.4. Место и роль модуля «Гольф». 

Модуль по гольфу доступен для освоения всем обучающимися, независимо  

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по гольфу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», 

«Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к 

службе  

в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

127.9.14.5. Модуль «Гольф» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по гольфу с выбором различных элементов гольфа, с учетом 

возраста и физической подготовленности обучающихся;  

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  



за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной 

нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем  

в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

Модуль по гольфу может быть использован в образовательной организации  

в форме физкультурно-оздоровительной деятельности и в форме спортивно-оздоровительной 

деятельности общеразвивающей направленности с использованием средств гольфа. 

127.9.14.6. Содержание модуля «Гольф». 

1) Знания о гольфе. 

Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы, страны, 

региона, занимающихся развитием гольфом. 

Компоненты основ культуры здорового образа жизни (физическая культура, культура 

движений, культура досуга, культура поведения, культура питания). Современные правила 

соревнований по гольфу. 

Положительное влияние занятий гольфом на развитие двигательной активности, 

психологической устойчивости, физической выносливости, а также коммуникативности и 

коммуникабельности человека. 

Двигательный режим. Формы индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

основе гольфа. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных). 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые  

в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях гольфом. 

Психологическая подготовка гольфистов. Правила по технике безопасности  

во время занятий и соревнований по гольфу. 

Профилактика спортивного травматизма гольфистов, причины возникновения травм и методы 

их устранения. 

Этикет и правила безопасности при проведении занятий  

и соревнований. 

Изучение правил гольфа и мини-гольфа. Освоение инвентаря и оборудования для игры. 

Судейская и волонтерская практика при проведении соревнований. 

Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательной 

деятельности (режим труда и отдыха). 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Планирование самостоятельной подготовки в гольфе. Организация  

и проведение самостоятельных занятий по гольфу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. 

Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительного  

и специального воздействия в гольфе. 

Комплексы специальных упражнений на развитие физических качеств гольфиста: 

координации и равновесия, гибкости, силы, быстроты и выносливости.  

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности.  

Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом 

уровня физического развития и функционального состояния. 

Совершенствование физических способностей, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностно значимых качеств средствами гольфа. 

Тестирование уровня физической подготовленности в гольфе. Контрольно-тестовые 



упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации  

во время занятий гольфом, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причины возникновения технических ошибок при выполнении двигательных действий и 

способы их устранения. 

Основы анализа собственных технических и тактических действий и действий соперников. 

Измерение показателей физического развития (вес, длина, масса тела), сравнение их с нормой 

и возможности их корректирования. Анализ изменения показателей с использованием средств 

гольфа. Измерение показателей состояния здоровья. Самоконтроль за функциональным состоянием 

организма. Тестирование уровня двигательной и силовой подготовленности. Комплексы упражнений  

для формирования правильной осанки, развития мышечной системы с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания. 

Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятий гольфом. 

3) Физическое совершенствование. 

Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития гибкости 

 и подвижности. Упражнения для развития координационных способностей. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств с использованием тренажеров и 

свободных весов (гантели, штанги, резиновые амортизаторы). 

Упражнения для закрепления и совершенствования игровой исходной стойки, способа 

удержания клюшки, движения вращения туловища, отведения-приведения верхних конечностей, 

пронации-супинации нижних конечностей. 

Совершенствование паттинга и чиппинга. 

Совершенствование полного свинга: питчинг и драйвинг. 

Совершение паттов с заданной точностью.  

Совершение чипов с заданной точностью. Совершение питчей с заданной точностью разными 

клюшками. Освоение драйвов вудами № 3-1. 

Комплексы упражнений для совершенствования свинга. Освоение техники совершения 

свинга из нестандартных положений. Комплексы упражнений  

для выполнения паттов, чипов, питчей и драйвов. 

Технические и тактические действия в гольфе, изученные на уровне основного общего 

образования. 

127.9.14.7. Содержание модуля «Гольф» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.14.7.1. При изучении модуля «Гольф» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения национальной сборной команды страны по гольфу  

и ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других 

международных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами гольфа; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами гольфа, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций гольфа 

регионального, всероссийского  

и мирового уровней, отечественных и зарубежных клубов по гольфу,  

а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать  

для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой  

и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 



реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по гольфу; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях способность к самостоятельной, творческой  

и ответственной деятельности средствами гольфа. 

127.9.14.7.2. При изучении модуля «Гольф» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов  

в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  

в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по гольфу; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

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. 

127.9.14.7.3. При изучении модуля «Гольф» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:  

способность анализировать результаты соревнований, входящих  

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных);  

умение демонстрировать комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышечной системы с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование и закрепление навыков совершения игровых действий  

в гольфе, овладение знаниями об истории, цели, тактике и правилах игры; 

умение выполнять упражнения для совершенствования выполнения технических действий: 

движения вращения туловища, отведения-приведения верхних конечностей, пронации-супинации 

нижних конечностей; выполнять упражнения для совершенствования полного свинга; 

способность различать системы проведения соревнований по гольфу, понимать структуру 

спортивных соревнований и физкультурных мероприятий  

по гольфу и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп  

и категорий участников; 



способность характеризовать влияние занятий гольфом на физическую, психическую, 

интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной физической 

подготовки гольфистов в формировании и совершенствовании технического и тактического 

мастерства; 

умение выполнять подводящие упражнения для совершения свинга; выполнять паты, чипы и 

питчи с заданной точностью, заданным расстоянием; выполнять драйвы на максимальное 

расстояние; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей  

и специальной физической подготовки, применять их в образовательной  

и тренировочной деятельности при занятиях гольфом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства гольфа, применять их в тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующие двигательные навыки и тактические приемы характерные для гольфа; 

приобретение практического опыта организации самостоятельных систематических занятий 

гольфом и участия в соревнованиях с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

умение выполнять функции помощника судьи (волонтера) на соревнованиях  

по гольфу; 

умение выполнять паты, чиппы и питчи с заданной точностью; уметь выполнять драйвы; 

владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций во время 

занятий гольфом, решения спорных и проблемных ситуаций  

на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной деятельности  

в гольфе, умение анализировать и находить способы устранения технических  

и тактических ошибок; проводить анализ собственного выступления  

в соревнованиях и выступления соперников, выделять слабые и сильные стороны различных 

спортсменов, делать выводы; 

умение контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений и 

артериального давления при выполнении упражнений на развитие физических качеств; 

знание и понимание требований к местам проведения занятий гольфом, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий гольфом в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий  

и соревнований по гольфу; понимание причин возникновения травм и умение оказывать 

первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий гольфом; 

соблюдение гигиенических требований образовательной, тренировочной  

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни 

средствами гольфа; 

освоение навыков оказания первой помощи при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации  

и проведении занятий гольфом как видом спорта и формой активного отдыха  

и досуга; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 

технической подготовке гольфистов в соответствии с методикой; выявлять особенности в приросте 

показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения  

во время соревнований различного уровня по гольфу в качестве зрителя  

или волонтера; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, а также знание и соблюдение антидопинговых правил и норм поведения. 

127.9.15. Модуль «Биатлон». 



127.9.15.1. Пояснительная записка модуля «Биатлон». 

Модуль «Биатлон» (далее – модуль «Биатлон», модуль по биатлону, биатлон) на уровне 

среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» 

с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Биатлон – вид спорта, который способствует всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению 

школьников всех возрастов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному и профессиональному самоопределению. 

Полифункциональный характер биатлона как спортивной дисциплины ценен тем, что он 

способен развивать не только физические, но и нравственные качества обучающихся, способствует 

укреплению навыков внутренней организации, самодисциплины, способствует выработке 

коммуникативных качеств характера, физической выносливости, а в целом обладает зрелищными 

свойствами, наполняющими жизнь детей и молодежи позитивным настроем. 

Модуль по биатлону также направлен на развитие массовости занятий биатлоном как 

популярным, зрелищным, перспективным видом спорта, созданию условий занятий прикладными 

видами физической активности – кроссовой подготовкой, плаванием, силовыми упражнениями, 

лыжными гонками, стрелковой подготовкой, расширение объема селекционной работы, повышение 

эффективности подготовки олимпийского резерва. 

127.9.15.2. Целью изучения модуля «Биатлон» является формирование  

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового 

образа жизни через занятия физической культурой  

и спортом с использованием средств биатлона. 

127.9.15.3. Задачами изучения модуля «Биатлон» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

поддержание общей физической подготовки, укрепление здоровья  

и поддержание физической активности на протяжении всего жизненного цикла человека; 

развитие координации, гибкости, профессиональных и прикладных навыков, общей 

физической выносливости; 

развитие двигательных функций, обогащение двигательного опыта; 

воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим: доброжелательность, 

чувство товарищества, коллективизма, уважения  

к историческому наследию Российского спорта;  

формирование стойкого интереса к занятиям спортом и физическим упражнениям; 

выработка потребности в здоровом образе жизни; 

понимание важности занятий спортом для полноценной жизни; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

127.9.15.4. Место и роль модуля «Биатлон». 

Модуль «Биатлон» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по биатлону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания  

о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

Интеграция модуля по биатлону поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей  

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

127.9.15.5. Модуль «Биатлон» может быть реализован в следующих вариантах: 



при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по биатлону с выбором различных элементов биатлона, с учетом 

возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной 

нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем  

в 10–11 классах – по 34 часа). 

127.9.15.6. Содержание модуля «Биатлон». 

1) Знания о биатлоне. 

Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы, страны, 

региона, занимающихся развитием биатлона. 

Современные тенденции развития биатлона на территории России, региона, Европы и мира. 

История развития биатлона в мире, Европе и в России, достижения отечественных и 

зарубежных биатлонистов и национальных команд. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга  

в биатлоне. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных). 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые  

в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях биатлоном. 

Влияние занятий биатлоном на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную 

деятельность человека. 

Психологическая подготовка биатлонистов. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований  

по биатлону. 

Профилактика спортивного травматизма биатлонистов, причины возникновения травм и 

методы их устранения. 

Профилактика пагубных привычек, неприятие асоциального, ведомого (отклоняющегося) 

деструктивного поведения. Антидопинговое поведение. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного ранга по 

биатлону в качестве зрителя или волонтера. 

Взаимосвязь развития физических качеств и специальной физической подготовки 

биатлонистов в формировании и совершенствовании технического мастерства. 

Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательной 

деятельности (режим труда и отдыха). 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Планирование самостоятельной подготовки в биатлоне. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по биатлону. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. 

Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительного  

и специального воздействия в биатлоне. 

Комплексы специальных упражнений на развитие физических качеств биатлониста: скорости, 

силы, гибкости, ловкости, общей выносливости, специальной выносливости. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. 

Объективные и субъективные признаки утомления. 

Средства восстановления организма после физической нагрузки. 



Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического 

развития и функционального состояния. 

Средства восстановления (массаж, самомассаж, баня, оздоровительное плавание) после 

физических нагрузок на занятиях биатлоном и соревновательной деятельности. 

Тестирование уровня физической подготовленности в биатлоне. Контрольно-тестовые 

упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций  

во время занятий биатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причины возникновения технических ошибок при выполнении двигательных действий и 

способы их устранения. 

Основы анализа собственных технических и тактических действий и действий соперников. 

Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятий биатлоном. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения  

для развития определенных физических качеств и последовательность  

их выполнения, дозировка нагрузки. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по биатлону. 

Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состоянием здоровья. 

Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, веса  

и телосложения. 

Личный дневник развития и здоровья. 

Антидопинговое поведение. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  

для занятий биатлоном. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно-силовых 

качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости). 

Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушений осанки. 

Совершенствование технических приемов и тактических действий в биатлоне, изученных на 

уровне основного общего образования. 

Комплексы упражнений, формирующие эффективную технику движений  

и двигательные умения и навыки технических и тактических действий биатлониста. 

Технические и тактические действия в биатлоне, изученные на уровне основного общего 

образования. 

Основы специальной психологической подготовки в биатлоне: психологические качества; 

психологическая устойчивость; сбивающие факторы; эмоции; психофизиологические функции; 

самовнушение; аутогенная тренировка; релаксация. 

Учебные соревнования по биатлону. Участие в соревновательной деятельности. 

127.9.15.7. Содержание модуля «Биатлон» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.15.7.1. При изучении модуля «Биатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения российских спортсменов и национальной сборной команды страны по биатлону на 

Олимпийских играх и других международных соревнованиях; 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность  

к служению Отечеству, его защите; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами биатлона; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами биатлона, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций биатлона 

регионального, всероссийского  

и мирового уровней, отечественных и зарубежных биатлонных клубов, а также школьных 



спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения  

в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек; умение оказывать первую помощь; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по виду спорта «Биатлон»; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов средствами биатлона как условие успешной профессиональной, 

спортивной и общественной деятельности; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой  

и ответственной деятельности средствами биатлона.  

127.9.15.7.2. При изучении модуля «Биатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов  

в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами биатлона и составлять 

планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях;  

умение осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по биатлону;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы  

для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты  

и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в 

различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

127.9.15.7.3. При изучении модуля «Биатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 



знание названий, структуры и функций официальных органов управления развитием биатлона 

в Европе и мире, роли Общероссийской общественной организации «Союз Биатлонистов России» 

(СБР), Международного союза Биатлонистов (IBU) в формировании стратегических инициатив, 

современных тенденций развития современного биатлона на территории России, региона  

и на международной арене; 

способность аргументированно принимать участие в обсуждении успехов  

и неудач сборной команды страны, отечественных и зарубежных биатлонных клубов на 

международной арене; 

способность анализировать результаты соревнований, входящих  

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

способность различать системы проведения соревнований по биатлону, понимать структуру 

спортивных соревнований и физкультурных мероприятий  

по биатлону и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп  

и категорий участников; 

способность владеть основными направлениями спортивного (биатлонного) маркетинга, 

стремление к профессиональному самоопределению средствами биатлона в области физической 

культуры и спорта; 

способность характеризовать влияние занятий биатлоном на физическую, психическую, 

интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной физической 

подготовки биатлонистов в формировании и совершенствовании технического и тактического 

мастерства; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей  

и специальной физической подготовки, применять их в образовательной  

и тренировочной деятельности при занятиях биатлоном; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства биатлона, применять их в тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующие двигательные навыки и тактические приемы, характерные для биатлона и входящих в 

биатлон, аква-биатлон спортивных дисциплин; 

освоение и демонстрация техники спортивного плавания различными способами (кроль на 

груди, кроль на спине, дельфин, брасс), прохождения поворотов, а также стартовых прыжков с 

понтона и с берега, стартовой тумбы уверенное передвижение на открытой воде, в бассейне, в том 

числе в плотной группе других спортсменов; 

освоение и демонстрация эффективной техники бега, прохождение подъемов, спусков, 

крутых поворотов в различных условиях внешней среды и климатических условиях; 

освоение и демонстрация техники стрельбы из пневматического оружия, в том числе: знание 

устройства и назначения основных узлов спортивного пневматического оружия, овладение 

навыками сборки, разборки, технического обслуживания пневматического оружия; 

знание устройства и назначения основных узлов спортивного пневматического оружия, 

мишенной установки, овладение навыками сборки, разборки, технического обслуживания и мелкого 

ремонта;  

способность планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

биатлону с учетом применения способов самостоятельного планирования тренировочных нагрузок и 

подбора упражнений для развития специальных физических качеств биатлониста; 

участие в соревновательной деятельности по биатлону и входящим  

в биатлон спортивным дисциплинам на внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях; 

применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской  

и волонтерской практике; 

владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций во время 

занятий биатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций  

на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной деятельности  



при прохождении дистанции биатлона, анализировать и находить способы устранения 

технических и тактических ошибок; проводить анализ собственного выступления в соревнованиях и 

выступления соперников, выделять слабые  

и сильные стороны различных спортсменов, делать выводы; 

знание и понимание требований к местам проведения занятий биатлоном, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий биатлоном в досуговой 

деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий  

и соревнований по биатлону; понимание причин возникновения травм и умение оказывать 

первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий биатлоном; 

соблюдение гигиенических требований образовательной, тренировочной  

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни 

средствами биатлона; 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной  

и соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, 

способов индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического 

развития и текущего функционального состояния; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 

технической подготовке биатлонистов в соответствии с методикой; выявлять особенности в 

приросте показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами 

физической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения  

во время соревнований различного уровня по биатлону в качестве судьи, зрителя  

или волонтера; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, а также знание и соблюдение антидопинговых правил и норм поведения. 

127.9.16. Модуль «Роллер спорт». 

127.9.16.1. Пояснительная записка модуля «Роллер спорт». 

Модуль «Роллер спорт» (далее – модуль «Роллер спорт», модуль по роллер спорту, роллер 

спорт) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Роллер спорт – это общее название видов спорта, в которых спортсмены используют 

различные виды роликовых коньков, а также самокаты.  

Занятия роллер спортом для детей и подростков имеют оздоровительную направленность и 

комплексно воздействуют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая уровень 

функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в роллер спорте, связанных с 

бегом, скольжением, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями и 

остановками, ударами по шайбе (хоккей), обеспечивает эффективное развитие физических качеств 

(быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости), а также двигательных навыков. Постоянное и 

внезапное изменение ситуаций требует собранности, внимания, умения быстро оценить обстановку 

и принять рациональное решение, при этом сохраняя баланс  

на роликовых коньках или самокате.  

Роллер спорт формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) 

в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, 

настойчивость и целеустремленность,  

а также развитие способности управлять своими эмоциями). 

127.9.16.2. Целью изучения модуля «Роллер спорт» является формирование  

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового 

образа жизни через занятия физической культурой  



и спортом с использованием роллер спорта. 

127.9.16.3. Задачами изучения модуля «Роллер спорт» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по роллер спорту; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития роллер спорта в 

частности; 

формирование общих представлений о роллер спорте, о его возможностях  

и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях  

и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном 

уровне развития личности обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его 

самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими 

действиями и приемами роллер спорта; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в занятиях физической культурой  

и спортом средствами роллер спорта; 

популяризация роллер спорта среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям роллер спортом, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

127.9.16.4. Место и роль модуля «Роллер спорт». 

Модуль «Роллер спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей  

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по роллер спорту сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по роллер спорту поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей  

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

127.9.16.5. Модуль «Роллер спорт» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по роллер спорту с выбором различных элементов роллер 

спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей 

дозировкой  

и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной 

нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 



в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем  

в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

127.9.16.6. Содержание модуля «Роллер спорт». 

1) Знания о роллер спорте. 

История развития современного роллер спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе. 

Роль и основные функции главных организаций и федераций по роллер спорту 

(международные, российские), осуществляющих управление роллер спортом. 

Роллер клубы, их история и традиции. Известные отечественные и зарубежные роллеры и 

тренеры. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных). 

Требования безопасности при организации занятий роллер спортом. 

Характерные травмы в роллер спорте и мероприятия по их предупреждению. 

Занятия роллер спортом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Словарь терминов и определений по роллер спорту.  

Правила соревнований по роллер спорту.  

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  

по роллер спорту в качестве зрителя, болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по роллер спорту. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по роллер спорту. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  

для занятий роллер спортом. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Правильное сбалансированное питание роллера. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные 

и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  

и созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в роллер спорте.  

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

координации, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и 

тактических действий в роллер спорте. 

Технические приемы и тактические действия в роллер спорте, изученные  

на уровне основного общего образования. 

Техника спидскейтинга: базовые элементы (посадка, перекаты, баланс, отталкивание, 

группировка, прохождение виражей и стартовый отрезок), профессиональные (двойное 

отталкивание). 

Техника фристайл – слалома – прыжок в высоту: базовые элементы, прыжок  

в высоту. 

Техника слайдов: базовые элементы, слайды опорно-скользящие, просто скользящие, 

свободно-скользящие. 

Техника дисциплины самокат: парковые трюки (дроп, эйр, тэйлгрэб, ноу футер, ноу хэндер, 

брайфлир, киклесс, 180, 360). 

Техника фигуриста: вращения (винт, волчок, либела), прыжки (аксель, риттбергер, сальхов, 



тулуп, флип, лутц), хореографические элементы, шаги (дуги, перетяжки, тройки, петли и другое), 

спирали (ласточка, кораблик, пистолетик). 

Техника фристайл-слалома: базовые элементы (змейка, монолайн, восьмерка, на одной ноге 

вперед и назад, движение вперед и назад на переднем и заднем колесе), силовые, растяжные 

(кораблик, бабочка), балансовые, вращательные, реверсивные. 

Совершенствование элементов техники передвижения по игровой площадке полевого игрока 

в хоккее на роликовых коньках. 

Совершенствование техники владения клюшкой и шайбой полевого игрока  

в роллер спорте. 

Совершенствование техники игры вратаря: стойка (высокая, средняя, низкая); элементы 

техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях; на коленях толчком одной или двумя 

руками от пола; отталкиванием ногой от пола со стойки на колене, смешанный тип); элементы 

техники противодействия и овладения шайбой (парирование – отбивание шайбы ногой, рукой, 

туловищем, головой; ловля – одной или двумя руками, накрывание); элементы техники нападения 

(передача шайбы рукой), выбор позиции при атакующих действиях соперника и стандартных 

положениях, правильный способ применения технических действий в игре, атакующие действия 

(пас), руководство игрой партнеров по обороне. 

Совершенствование тактики игры в нападении:  

индивидуальные действия с шайбой и без нее (открывание, отвлечение соперника, создание 

численного преимущества на отдельном участке поля, подключение);  

групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах,  

при стандартных положениях);  

командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков  

при организации атакующих действий в различных игровых ситуациях (позиционная атака, 

быстрая атака), расположение и взаимодействие игроков  

при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорная шайба, свободный удар, ввод шайбы 

в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре  

в неравночисленных составах в атаке (игра в численном большинстве). 

Совершенствование тактики игры в защите. 

Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции. Своевременное 

занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора шайбы изученным способом в зависимости 

от игровой обстановки. 

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника, 

осуществляя правильный выбор позиции и страховки партнеров. Взаимодействия в обороне при 

выполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Организация противодействия различным 

комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков  

при организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях (позиционная 

оборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах 

стандартных ситуаций в защите (спорная шайба, свободный удар, ввод шайбы в игру), расположение 

и взаимодействие игроков  

при игре в неравночисленных составах (игра в численном меньшинстве). 

Учебные игры в хоккее на роликовых коньках. Малые (упрощенные) игры  

в технико-тактической подготовке хоккеистов. Участие в соревновательной деятельности. 

127.9.16.7. Содержание модуля «Роллер спорт» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.16.7.1. При изучении модуля «Роллер спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ  

и историю России через достижения национальной сборной команды страны  

по роллер спорту и ведущих российских спортсменов на чемпионатах мира, чемпионатах 

Европы и других международных соревнованиях; уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн), готовность к служению Отечеству,  

его защите; 



умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами роллер спорта; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами роллер спорта, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных федераций регионального, 

всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных роллер клубов, а также школьных 

спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения  

в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по роллер спорту; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой  

и ответственной деятельности средствами роллер спорта. 

127.9.16.7.2. При изучении модуля «Роллер спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов  

в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику  

в различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по роллер спорту;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы  

для тактических, игровых задач, а также запоминание программ  

и последовательностей выполнения элементов; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты  



и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в 

различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

127.9.16.7.3. При изучении модуля «Роллер спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного роллер спорта, традиций роллер движения в мире, в 

Российской Федерации, в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций  

и федераций (международные, российские) по роллер спорту, осуществляющих управление 

данным видом спорта; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач 

сборных команд страны, отечественных и зарубежных роллер клубов на международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); различать системы проведения 

соревнований по роллер спорту, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий по роллер спорту  

и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий участников; 

понимание роли занятий роллер спортом как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по роллер 

спорту с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания спортсмена по 

избранному направлению роллер спорта; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их в 

образовательной и тренировочной деятельности при занятиях роллер спортом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства роллер спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических и технических приемов  

в роллер спорте; 

умение выполнять индивидуальные технические элементы (приемы) хоккея  

на роликах, фигурного катания на роликовых коньках, фристайл-слалома, спидскейтинга, 

самоката; 

знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых  

и командных действий в тактике направлений роллер спорта;  

применение изученных тактических действий в учебной, игровой соревновательной и 

досуговой деятельности; 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок  

в двигательной (технической) деятельности при выполнении технических приемов, 

анализировать и находить способы устранения ошибок; умение проводить анализ собственных 

ошибок, ошибок соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, забегов, выступлений, 

делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами роллер спорта; 

применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике и соревнованиях; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий роллер спортом, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест  



для самостоятельных занятий роллер спортом, в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий  

и соревнований по роллер спорту;  

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь  

при травмах и повреждениях во время занятий роллер спортом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни 

средствами роллер спорта; 

владение навыками использования занятий роллер спортом для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольнконтрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 

технической подготовке по роллер спорту в соответствии  

с методикой;  

выявлять особенности в приросте показателей физической и технической подготовленности, 

сравнивать их с возрастными стандартами физической  

и технической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения  

во время соревнований различного уровня по роллер спорту в качестве зрителя, болельщика; 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»  

и «антидопинг». 

127.9.17. Модуль «Скалолазание». 

127.9.17.1. Пояснительная записка модуля «Скалолазание». 

Модуль «Скалолазание» (далее – модуль «Скалолазание», модуль  

по скалолазанию, скалолазание) на уровне среднего общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системе образования 

и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 

видам спорта. 

Скалолазание является новым, современным видом спорта, который в наши дни активно 

развивается в более чем в 75 странах мира, входит в 20 самых популярных видов спорта на планете и 

включено в программу Олимпийских игр. 

Скалолазание – это вид спорта, где формируется определенный образ мышления и 

развиваются многие важные для жизни навыки и черты характера: целеустремленность, 

настойчивость, решительность, ответственность, коммуникабельность, самостоятельность, сила воли 

и уверенность в своих силах.  

Занятия скалолазанием для подростков имеют оздоровительную направленность, повышают 

уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем 

организма человека, а также предполагают длительное время нахождения на свежем воздухе, что в 

сочетании  

с физическими упражнениями является наиболее эффективной формой закаливания и благотворно 

влияет на укрепление здоровья, снижение заболеваемости, повышение устойчивости организма к 

меняющимся погодным условиям  

и повышением общего уровня работоспособности обучающихся. Под влиянием нагрузок 

укрепляется опорно-двигательный аппарат, активный характер двигательной деятельности и 

дозированная нагрузка на занятиях оказывают  

на сердечно-сосудистую систему положительное тренирующее воздействие. Занятия способствуют 

положительному воздействию на центральную нервную систему. 

127.9.17.2. Целью изучения модуля «Скалолазание» является формирование  

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни 

через занятия физической культурой  

и спортом с использованием средств скалолазания. 

127.9.17.3. Задачами изучения модуля «Скалолазание» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  



их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по скалолазанию; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о скалолазании  

в частности; 

формирование общих представлений о скалолазании, о его возможностях  

и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими приемами 

скалолазания; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях  

и умениях в области физической культуры и спорта, на соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой  

и спортом средствами скалолазания; 

популяризация скалолазания среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям скалолазанием, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

127.9.17.4. Место и роль модуля «Скалолазание».  

Модуль «Скалолазание» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей,  

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по скалолазанию поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, 

подготовке и проведении спортивных мероприятий, а также в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации  

и участии в спортивных соревнованиях. 

127.9.17.5. Модуль «Скалолазание» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по скалолазанию с выбором различных элементов данного вида 

спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10, 11-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый  

объем в 10, 11-х классах – по 34 часа). 

127.9.17.6. Содержание модуля «Скалолазание». 

1) Знания о скалолазании. 



Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы, страны, 

региона, занимающихся развитием скалолазания. 

Современные тенденции развития скалолазания на территории региона, России, Европы и 

мира. 

История развития скалолазания в мире, Европе и в России, достижения отечественных и 

зарубежных скалолазов и национальных команд. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга  

в скалолазании. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных). 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые  

в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях скалолазанием. 

Влияние занятий скалолазанием на физическую, психическую, интеллектуальную и 

социальную деятельность человека. 

Психологическая подготовка скалолазов. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований  

по скалолазанию. 

Профилактика спортивного травматизма скалолазов, причины возникновения травм и методы 

их устранения. 

Профилактика пагубных привычек, неприятие асоциального ведомого (отклоняющегося) 

деструктивного поведения. Антидопинговое поведение. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного ранга по 

скалолазанию в качестве зрителя или волонтера. 

Взаимосвязь развития физических качеств и специальной физической подготовки скалолазов 

в формировании и совершенствовании технического мастерства. 

Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательной 

деятельности (режим труда и отдыха). 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Планирование самостоятельной подготовки в скалолазании. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по скалолазанию. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. 

Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительного  

и специального воздействия в скалолазании. 

Комплексы специальных упражнений на развитие физических качеств скалолаза: скорости, 

силы, гибкости, ловкости, выносливости. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности.  

Объективные и субъективные признаки утомления.  

Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического 

развития и функционального состояния. 

Средства восстановления (массаж, самомассаж, баня, оздоровительное плавание) после 

физических нагрузок на занятиях скалолазанием  

и соревновательной деятельности. 

Тестирование уровня физической подготовленности в скалолазании. Контрольно-тестовые 

упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций  

во время занятий скалолазанием, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причины возникновения технических ошибок при выполнении двигательных действий и 

способы их устранения. 

Основы анализа собственных технических и тактических действий и действий соперников. 

Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятий скалолазанием. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

силы, общей и специальной выносливости). 

Комплексы упражнений, формирующие эффективную технику движений  



и двигательные умения и навыки технических и тактических действий скалолаза. 

Техника лазания.  

Элементы работы ног на различном рельефе высокой сложности, типы хватов, технические 

движения и элементы высокой сложности. 

Лазание на плоскостях с различным углом наклона (положительные стенки, вертикали, 

стенки с отрицательным уклоном до 90 градусов). 

Лазание с различным темпом и скоростью перемещения. 

Сложно-координационные технические элементы повышенной сложности. 

Технические и тактические действия в скалолазании, изученные на уровне основного общего 

образования. 

127.9.17.7. Содержание модуля «Скалолазание» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.17.7.1. При изучении модуля «Скалолазание» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости  

за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к 

служению Отечеству; 

формирование основ саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы 

главных организаций регионального, всероссийского уровней  

по скалолазанию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами скалолазания, профессиональных предпочтений в области физической культуры и 

спорта; 

формирование основ нормы морали, духовно-нравственной культуры  

и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами скалолазания; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой  

и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по скалолазанию; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов средствами скалолазания как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами скалолазания; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек, умение оказывать первую помощь. 

127.9.17.7.2. При изучении модуля «Скалолазание» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами скалолазания и 

составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию 

и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, тренировочной, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, соревновательной  

и досуговой деятельности, судейской практике с учетом гражданских  

и нравственных ценностей; 



способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

127.9.17.7.3. При изучении модуля «Скалолазание» на уровне основного общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

сформированность представлений о роли и значении занятий скалолазанием как средством 

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; 

сформированность знаний по истории возникновения скалолазания, достижениях 

национальной сборной команды страны по скалолазанию  

на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Олимпийских играх, о легендарных отечественных и 

зарубежных скалолазах и тренерах; 

сформированность представлений о спортивных дисциплинах скалолазания  

и основных правилах соревнований по скалолазанию; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий скалолазанием и 

посещений соревнований по скалолазанию;  

сформированность знаний и соблюдение правил личной гигиены, требований  

к спортивной одежде, обуви и спортивному инвентарю для занятий скалолазанием; 

сформированность базовых навыков самоконтроля и наблюдения за своим физическим 

состоянием и величиной физических нагрузок; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом со сверстниками; организация и проведение со сверстниками подвижных игр специальной 

направленности с элементами скалолазания; 

знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утренней гигиенической 

гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз,  

для формирования осанки, профилактики плоскостопия; 

способность выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

упражнений на развитие быстроты, ловкости, силы, гибкости; упражнений для укрепления суставов; 

специальных упражнений для формирования технических навыков скалолаза; 

способность демонстрировать базовые навыки спортивного скалолазания включая: лазание с 

верхней и нижней страховкой, лазание по стенкам с различным рельефом и наклоном, умением 

перемещаться по скалодрому различным темпом, а также правильно осуществлять приземления при 

прыжках, срывах и падениях; 

знание, умение работы со снаряжением и оборудованием необходимым  

для скалолазания в различных дисциплинах;  

знание техники безопасности при работе на скалодроме во время тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники движений в 

различных дисциплинах скалолазания, уметь устранять ошибки  

после подсказки учителя; 

участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях по скалолазанию; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической 

подготовке и оценка показателей физической подготовленности скалолаза; 

умение демонстрировать во время учебной и соревновательной деятельности волевые, 

социальные качества личности, организованность, ответственность; 

умение проявлять уважительное отношение к одноклассникам, проявлять культуру общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой 

деятельности на занятиях скалолазанием. 

127.9.18. Модуль «Спортивный туризм». 

127.9.18.1. Пояснительная записка модуля «Спортивный туризм». 

Модуль «Спортивный туризм» (далее – модуль «Спортивный туризм», модуль по 

спортивному туризму, спортивный туризм) на уровне среднего общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 



Спортивный туризм является универсальным средством физического воспитания и 

способствует гармоничному развитию, укреплению здоровья обучающихся.  

В образовательном процессе средства спортивного туризма содействуют практическому 

закреплению знаний многих изучаемых предметов школьной программы, комплексному развитию у 

обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на органы и системы растущего 

организма обучающегося, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Спортивный туризм выделяется среди других командных видов спорта своей доступностью. 

При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется значительных средств на 

приобретение соответствующего снаряжения и инвентаря. Занятия туризмом можно организовать в 

смешанных группах мальчиков и девочек, как в зале, так и на открытом воздухе в условиях 

природной среды. 

127.9.18.2. Целью изучения модуля «Спортивный туризм» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств спортивного туризма. 

127.9.18.3. Задачами изучения модуля «Спортивный туризм» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение безопасности туристских мероприятий; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития туризма в 

частности; 

формирование общих представлений о спортивном туризме,  

о его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях  

и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами спортивного туризма; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

127.9.18.4. Место и роль модуля «Спортивный туризм». 

Модуль «Спортивный туризм» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по спортивному туризму сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по спортивному туризму поможет обучающимся  

в освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участии в 

спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

127.9.18.5. Модуль «Спортивный туризм» может быть реализован  

в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по спортивному туризму с выбором различных видов 



спортивного туризма, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности  

и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах 

– по 34 часа). 

127.9.18.6. Содержание модуля «Спортивный туризм». 

1) Знания о спортивном туризме. 

История зарождения спортивного туризма. Известные отечественные спортивные туристы и 

тренеры. Современное состояние спортивного туризма  

в Российской Федерации. Место спортивного туризма в Единой всероссийской спортивной 

классификации. Понятие спортивных федераций по туризму как общественных организаций. 

Сильнейшие спортсмены и тренеры в современном спортивном туризме. Официальные правила 

соревнований по спортивному туризму. Характеристика вида спорта «Спортивный туризм» и 

особенности дисциплин «маршрут», «дистанция» и «северная ходьба». 

Влияние занятий спортивным туризмом на формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, патриотизма, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, 

решительности, настойчивости, этических норм поведения). 

Распределение обязанностей среди участников туристской группы.  

Правила безопасного проведения туристских мероприятий. Характерные травмы туристов и 

мероприятия по их предупреждению Режим дня при занятиях спортивным туризмом. Правила 

личной гигиены во время занятий спортивным туризмом. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств туристов. 

Основные средства и методы обучения технике и тактике спортивного туризма. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние  

на организм человека и его здоровье. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения  

для развития определенных физических качеств и последовательность  

их выполнения, дозировка нагрузки. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по спортивному туризму. 

Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состоянием здоровья. 

Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, веса  

и телосложения. 

Личный дневник развития и здоровья. Правильное сбалансированное питание туриста. 

Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Правила личной гигиены, требования к туристской одежде и обуви. Правила ухода за 

туристским снаряжением и инвентарем. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные 

и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности туристов. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно-силовых 

качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости). 

Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушений осанки. 

Совершенствование технических приемов и тактических действий  



в спортивном туризме, изученных на уровне основного общего образования. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые 

для овладения техникой и тактикой спортивного туризма. 

Групповые и командные взаимодействия и комбинации в различных ситуациях и видах 

спортивного туризма. 

Совершенствование тактики на туристских маршрутах и дистанциях  

по различным видам спортивного туризма. 

Групповые действия. Правильный выбор позиции и страховки  

при прохождении дистанции или маршрута. 

Расположение и взаимодействие участников группы (команды)  

при стандартных и нестандартных ситуациях. 

Основы специальной психологической подготовки в спортивном туризме: психологические 

качества, психологическая устойчивость, психофизиологические функции, самовнушение, 

аутогенная тренировка, релаксация. 

Учебно-тренировочные походы и сборы. Участие в соревновательной деятельности. 

127.9.18.7. Содержание модуля «Спортивный туризм» направлено  

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.18.7.1. При изучении модуля «Спортивный туризм» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы главных 

организаций регионального, всероссийского уровней по туризму, мотивации и осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами спортивного туризма профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; 

основы норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к 

физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами спортивного 

туризма; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

проявление моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической 

культурой, туристской деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов средствами спортивного туризма как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами спортивного туризма; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек, умение оказывать первую помощь. 

127.9.18.7.2. При изучении модуля «Спортивный туризм» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами спортивного туризма и 

составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию 

и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 



поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

127.9.18.7.3. При изучении изучения модуля «Спортивный туризм» на уровне среднего 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий спортивным туризмом в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении  

и сохранении индивидуального здоровья; 

знание правил соревнований по спортивному туризму, знание состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по спортивному туризму  

и основных функций судей, жестов судьи;  

умение демонстровать технические приемы спортивного туризма; 

знание, применение тактических решений в спортивном туризме;  

использование средств и методов совершенствования технических приемов  

и тактических действий в спортивном туризме; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий туристов; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами спортивного 

туризма, судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий спортивным туризмом на 

укрепление здоровья, установление связи между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

соблюдение требований безопасности при организации туристских мероприятий, знание 

правил оказания первой помощи при травмах и ушибах  

во время занятий физическими упражнениями и спортивным туризмом в частности; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств туризма, 

подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, технической и 

тактической подготовленности юного туриста; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

127.9.19. Модуль «Хоккей на траве». 

127.9.19.1. Пояснительная записка модуля «Хоккей на траве». 

Модуль «Хоккей на траве» (далее – модуль «Хоккей на траве», модуль  

по хоккею на траве, хоккей на траве) на уровне среднего общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системе образования 

и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 

видам спорта. 

Хоккей на траве является эффективным средством физического воспитания и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий  

в хоккее на траве обеспечивает эффективное воспитание физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, силы и гибкости) и формирование двигательных навыков. 

Занятия хоккеем на траве формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственные 

качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, 

трудолюбие, настойчивость  

и целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

127.9.19.2. Целью изучения модуля «Хоккей на траве» является формирование у 



обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств хоккея на 

траве. 

127.9.19.3. Задачами изучения модуля «Хоккей на траве» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

воспитание основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею на траве; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития хоккея на траве в 

частности; 

формирование общих представлений о хоккее на траве, о его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития 

личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами хоккея на траве; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами хоккея на траве; 

популяризация хоккея на траве, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес и способности к занятиям хоккеем на траве, в школьные спортивные клубы, секции, к 

участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

127.9.19.4. Место и роль модуля «Хоккей на траве». 

Модуль «Хоккей на траве» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня 

их физического развития и гендерных особенностей,  

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по хоккею на траве сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры)  

и разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», 

«Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по хоккею на траве поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей  

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

127.9.19.5. Модуль «Хоккей на траве» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по хоккею на траве с выбором различных его элементов, с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 



обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

127.9.19.6. Содержание модуля «Хоккей на траве». 

1) Знания о хоккее на траве. 

История развития современного хоккея в мире, в Российской Федерации,  

в регионе.  

Хоккейные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные хоккеисты и тренеры.  

Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы, 

Олимпийских играх.  

Главные хоккейные организации и федерации (международные, российские), 

осуществляющие управление хоккеем на траве, их роль и основные функции. 

Правила соревнований по хоккею на траве. Официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных). 

Понятия и характеристика технических элементов хоккея на траве,  

их название, назначение и методика выполнения. Характеристика тактики хоккея  

на траве и ее компонентов. 

Занятия хоккеем на траве как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и воспитания различных физических качеств. Правила 

подбора физических упражнений хоккеиста. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. 

Здоровьеформирующие факторы и средства. 

Требования безопасности при организации занятий хоккеем на траве. Характерные травмы 

хоккеистов на траве и мероприятия по их предупреждению. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  

по хоккею на траве в качестве зрителя, болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по хоккею на траве. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий по хоккею на траве. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное 

сбалансированное питание хоккеиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий хоккеем на траве. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные 

и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  

и созависимого поведения. Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее на траве. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки,  

а также технику действий хоккеиста на траве:  

общеподготовительные упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения со 

снарядами, на снарядах из других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числе прыжковые, 

упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы 

баскетбола, гандбола, футбола, флорбола), проводимые с учетом хоккейной специализации, 

основные (соревновательные упражнения (броски и удары мяча различными способами, ведение, 

дриблинг, передачи, игровые упражнения (1х1, 2х1, 3х1, 3х2, 3х3 и другие), двусторонние игры.  

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 



Индивидуальные технические действия передвижения: бег, передвижение скрестными 

шагами, спиной вперед, повороты, торможения и остановки  

с поворотом на 90 градусов, старты лицом, боком вперед, с предварительным поворотом, прыжки 

толчком, одной, двумя ногами. 

Технические действия владения клюшкой и мячом: ведение, дриблинг, броски и удары, 

передачи, прием и остановки, обводка, финты, отбор. 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля  

и отбивание мяча на месте и в падении, игра клюшкой и бахилами. 

Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактика атаки, тактика обороны, 

тактика игры в неравных составах, тактические действия с учетом игровых амплуа в команде, 

быстрые переключения в действиях – от нападения к защите и от защиты к нападению. 

Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах. 

Тактика штрафного углового удара. 

Учебные игры в хоккей. Участие в соревновательной деятельности. 

127.9.19.7. Содержание модуля «Хоккей на траве» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.19.7.1. При изучении модуля «Хоккей на траве» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

главных хоккейных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных 

и зарубежных хоккейных клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

хоккея на траве; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами хоккея на траве; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов средствами хоккея на траве как условие успешной 

профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек, умение оказывать первую помощь. 

127.9.19.7.2. При изучении модуля «Хоккей на траве» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную 

деятельность по хоккею на траве; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

127.9.19.7.3. При изучении модуля «Хоккей на траве» на уровне среднего общего образования 



у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного хоккея на траве, традиций клубного хоккейного 

движения в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных 

хоккеистов и тренеров, принесших славу российскому и мировому хоккею на траве; 

способность характеризовать роль и основные функции главных хоккейных организаций и 

федераций (международные, российские), осуществляющих управление хоккеем на траве; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли занятий хоккеем на траве как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по хоккею на 

траве, составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения 

двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений, 

самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, применение средств восстановления 

организма после физической нагрузки на занятиях хоккеем на траве в учебной и соревновательной 

деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания хоккеиста; 

составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации для составления 

комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств 

хоккеиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий хоккеиста, определение их эффективности; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники  

выполнения упражнений для воспитания физических качеств, умение выявлять и устранять ошибки 

при выполнении упражнений; 

знание классификации техники и тактики игры в хоккей на траве, технических и тактических 

элементов хоккея на траве, применение и владение техническими и тактическими элементами в 

игровых заданиях и соревнованиях; 

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки в хоккее на 

траве, тактических комбинаций при различных игровых и стандартных ситуациях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий хоккеиста; 

совершенствование техники передвижения, техники владения клюшкой  

и мячом, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых и командных тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами хоккея на траве, 

судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий хоккеем на траве на укрепление 

здоровья, устанавливание связи между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий хоккеем  

на траве, знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий 

физическими упражнениями, и хоккеем на траве в частности; 

использование занятий хоккеем на траве для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности хоккеистов на траве, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение 

своих результатов выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и уровня физической 

подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по хоккею на траве  

по освоению новых двигательных действий и воспитанию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 



127.9.20. Модуль «Ушу». 

127.9.20.1. Пояснительная записка модуля «Ушу». 

Модуль «Ушу» (далее – модуль «Ушу», модуль по ушу, ушу) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 

методов обучения по различным видам спорта. 

Ушу является системой физического воспитания, поскольку включает в себя все 

многообразие двигательных действий и физических упражнений различной направленности. 

Привлекательность и популярность ушу связана с большой зрелищностью и динамизмом поединка, 

быстрой сменой ситуаций  

в соревновательных схватках, обилием сложных технико-тактических действий, как в атаке, так и в 

обороне, умением тактически обыгрывать соперника, мгновенно оценивать складывающую 

ситуацию и принимать единственно правильное решение в экстремальных условиях. 

Все виды ушу являются эффективным средством физического воспитания для молодого 

поколения, они способствуют всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному, 

морально-волевому развитию обучающихся, укреплению их здоровья, привлечению школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Ушу, как средство воспитания, располагает и формирует у занимающихся чувство 

патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, 

самообладание, терпимость, упорство, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, 

решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, а также развитие 

способности управлять своими эмоциями). 

127.9.20.2. Целью изучения модуля «Ушу» 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 ушу. 

127.9.20.3. Задачами изучения модуля «Ушу» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности и расширения спектра двигательных действий; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях и соревнованиях ушу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории становления и развития 

ушу в частности; 

формирование общих представлений о видах ушу, их возможностях  

и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической и технической 

подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного  

на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающего 

необходимые предпосылки для его раскрытия и самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами ушу; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами ушу; 

популяризация ушу среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям ушу в школьных спортивных клубах, 

секциях, к участию в различных соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

127.9.20.4. Место и роль модуля «Ушу». 



Модуль «Ушу» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по ушу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по ушу поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей  

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

127.9.20.5. Модуль «Ушу» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по ушу с выбором различных элементов ушу, с учетом возраста 

и физической подготовленности обучающихся  

(с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

127.9.20.6. Содержание модуля «Ушу». 

1) Знания об ушу. 

История развития современного ушу в мире, в Российской Федерации,  

в регионе. 

Роль и основные функции главных спортивных организаций и федераций (международные, 

российские), осуществляющих управление ушу. 

Легендарные отечественные и зарубежные спортсмены и тренеры. 

Официальный календарь соревнований по виду спорта ушу (международных, всероссийских, 

региональных). 

Требования безопасности при организации занятий ушу. 

Характерные травмы в ушу и мероприятия по их предупреждению. 

Занятия ушу как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей 

основных систем организма и развития физических качеств. 

Словарь терминов и определений ушу.  

Правила соревнований по виду спорта ушу. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  

по виду спорта ушу в качестве зрителя. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по виду спорта ушу. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по виду спорта ушу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  

для занятий ушу. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 



Правильное сбалансированное питание спортсмена. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные 

и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  

и созависимого поведения. 

Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической подготовленности в ушу.  

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты, координационных и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения  

и навыки технических и тактических действий спортсмена.  

Элементы приемов базовой техники: защиты; контрприемы; комбинации и связки 

технических действий.  

Тактическая подготовка: тактика атаки; тактика обороны; тактика поединка; выбор 

тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником. 

Основы специальной психологической подготовки в ушу: психологические качества; 

психологическая устойчивость; сбивающие факторы; эмоции; психофизиологические функции; 

самовнушение; аутогенная тренировка; релаксация. 

Учебные и контрольные поединки. Участие в соревновательной деятельности. 

127.9.20.7. Содержание модуля «Ушу» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.20.7.1. При изучении модуля «Ушу» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения российских спортсменов и отечественной сборной команды страны на мировых 

чемпионатах и международных соревнованиях; уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития ушу в 

современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами ушу; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами ушу, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе 

через ценности, традиции и идеалы главных организаций по виду спорта ушу регионального, 

всероссийского и мирового уровней, а также школьных спортивных клубов;  

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек. 

127.9.20.7.2. При изучении модуля «Ушу» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию  

и тактику в различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений и технических приемов в двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, 

игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 



информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

127.9.20.7.3. При изучении модуля «Ушу» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории становления и развития современного спортивного ушу, традиций мирового 

движения ушу в Российской Федерации, легендарных отечественных и зарубежных спортсменов и 

тренеров; 

умение характеризовать роль и основные функции федераций ушу (международные, 

российские, региональные), осуществляющих управление ушу; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих  

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

знание роли занятий ушу как средства укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств; умение характеризовать 

способы повышения функциональных возможностей основных систем организма и развития 

физических качеств; 

умение использовать навыки организации и проведения самостоятельных занятий ушу, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 

действий и технических приемов, подбор подводящих, подготовительных и специальных 

упражнений; самоконтроля  

в учебной и соревновательной деятельности; применение средств восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях ушу в учебной, тренировочной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания  

при занятиях ушу; 

умение использовать правила подбора физических упражнений для развития физических 

качеств, необходимых в поединке; специально-подготовительных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий спортсмена, определять их 

эффективность; 

знание техники выполнения приемов, а также техники выполнения специальных упражнений 

для развития физических качеств спортсмена, умение выявлять и устранять ошибки при выполнении 

данных упражнений; 

знание классификации техники ушу, технических и тактических приемов, владение и 

применение технических и тактических действий в урочной, тренировочной, игровой деятельности и 

соревнованиях; 

умение выполнять атакующие и защитные действия, а также способы атаки и контратаки, 

технические и тактические комбинации при различных ситуациях; 

умение выявлять ошибки в технике выполнения упражнений, приемов, защит и 

контрприемов, формирующих двигательные умения и навыки технических  

и тактических действий; 

умение демонстрировать технику выполнения базовых приемов  

в комплексах, приближая ее к эталонной, способов защит и контрприемов, а также тактических 

действий; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами  

и судейской практике; 

умение определять признаки положительного влияния занятий  

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий, знание правил оказания 

первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями и ушу в 

частности;  

умение использовать занятия для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

умение провести тестирование уровня физической подготовленности спортсменов, 

охарактеризовать основные показатели развития физических качеств и состояния здоровья, сравнить 

свои результаты выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами ведущих 

спортсменов; 

умение вести дневник по физкультурной деятельности, включая оформление планов 



проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями различной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг»  

и «антидопинг»; знание ценностей чистого спорта, основных аспектов антидопинговой деятельности 

в спорте.  

127.9.21. Модуль «Чир спорт». 

127.9.21.1. Пояснительная записка модуля «Чир спорт». 

Модуль «Чир спорт» (далее – модуль «Чир спорт», модуль по чир спорту, чир спорт) на 

уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» 

с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Чир спорт (чирлидинг) – модный, интересный для детей и популярный среди молодежи 

командный вид спорта, сочетающий в себе спортивные нагрузки и гармонию, красоту выступлений. 

Команды формируются с учетом возрастных особенностей и физической подготовленности 

обучающихся на базе общеобразовательных организаций, где могут быть образованы 

чирлидинговые команды и клубы. 

В современном чир спорте определены два ключевых направления: чирлидинг и перфоманс, 

каждое из которых включает в себя несколько дисциплин. В общеобразовательных организациях 

занятия могут проводиться в двух направлениях, в зависимости от того, на какие дисциплины в 

соревнованиях ориентируются участники. Каждому из направлений соответствуют свои 

характерные элементы. 

Доступность и привлекательность, высокая позитивная эмоциональность, многообразие 

двигательных действий, большой диапазон перечня и уровней функциональных нагрузок позволяют 

использовать данный вид физкультурно-спортивной деятельности, как одно из средств физического 

развития обучающихся в образовательных организациях.  

127.9.21.2. Целью изучения модуля «Чир спорт» является укрепление здоровья 

подрастающего поколения, развитие творческого потенциала и социальная адаптация обучающихся 

в обществе посредством физкультурно-спортивных  

и оздоровительных занятий с использованием средств чир спорта. 

127.9.21.3. Задачами изучения модуля «Чир спорт» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности;  

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма; 

воспитание личностных качеств (самостоятельность, упорство в достижении цели, чувство 

коллективной ответственности, дисциплинированность); 

формирование общих представлений о чир спорте, его возможностях  

и значении  в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся;  

формирование эстетики движения, умения двигаться под музыку, чувствовать 

эмоциональную удовлетворенность, развивать вкус, совершенствовать духовный мир человека; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития 

личности обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его самореализации;  

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой  

и спортом;  

популяризация чир спорта среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 



проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям  

в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;  

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.  

127.9.21.4. Место и роль модуля «Чир спорт». 

Модуль «Чир спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по чир спорту сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», 

«Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по чир спорту поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и участии в спортивных 

соревнованиях.  

127.9.21.5. Модуль «Чир спорт» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по чир спорту с выбором различных элементов чир спорта, с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

127.9.21.6. Содержание модуля «Чир спорт». 

1) Знания о чир спорте. 

Чир спорт как средство физического воспитания, его роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Система индивидуальных занятий чир спортом оздоровительной  

и тренировочной направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 

Требования безопасности при организации занятий чир спортом (в спортивном и 

хореографическом залах) в том числе самостоятельных. 

Особенности соревновательной деятельности чир спорта; правила организации и проведения 

соревнований, обеспечение безопасности. 

Правила соревнований по чир спорту. 

Принципы судейства соревнований по чир спорту. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Организация соревнований по чир спорту. 

Уровни сложности элементов чир спорта. 

Организация занятий по чир спорту. 

3) Физическое совершенствование. 

Техника чир-данса. 

Построения и перестроения. 

Чир-прыжки. 

Станты и пирамиды. 

127.9.21.7. Содержание модуля «Чир спорт» направлено на достижение обучающимися 



личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.21.7.1. При изучении модуля «Чир спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

чир спорта; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами чир спорта; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов средствами чир спорта как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек, умение оказывать первую помощь; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения  

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение  

к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь. 

127.9.21.7.2. При изучении модуля «Чир спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и соревновательную деятельность по чир 

спорту; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

127.9.21.7.3. При изучении модуля «Чир спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

формирование знаний по истории развития чир спорта в мире и России; 

соблюдение требований к местам проведения занятий чир спортом, способность применять 

знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря, правильного выбора обуви и одежды, 

мест для самостоятельных занятий чир спортом в досуговой деятельности; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по чир спорту; 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и 

повреждениях во время занятий чир спортом; 

знание формы организации занятий чир спортом, особенности соревновательной 

деятельности, правил организации и проведения соревнований, судейства; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) 



деятельности при выполнении упражнений чир спорта, анализировать и находить способы 

устранения ошибок;  

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий чир спортом 

оздоровительно-корригирующей направленности;  

способность характеризовать основные формы организации занятий  

чир спортом, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

способность понимать и анализировать последовательность выполнения упражнений; 

способность характеризовать и демонстрировать правильную технику основных движений в 

чир спорте; 

способность составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с целью 

составления композиций из них; 

участие в соревновательной деятельности на различных уровнях;  

применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике; 

осуществление судейства соревнований по чир спорту; 

способность анализировать результаты соревнований по чир спорту, входящих в 

официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей  

и специальной физической подготовки, применять их в образовательной  

и тренировочной деятельности при занятиях фитнес-аэробикой; 

развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, понимания взаимосвязи; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 

технической подготовке по фитнес-аэробике в соответствии  

с методикой; выявлять особенности в приросте показателей физической подготовленности, 

сравнивать их с возрастными стандартами физической подготовленности; 

способность определять влияние оздоровительного эффекта от занятий  

чир спортом на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

умение выполнять комплексы упражнений из элементов чир спорта; 

умение составлять и выполнять комплексы упражнений из элементов разных дисциплин чир 

спорта; 

способность самостоятельно планировать, организовывать и проводить занятия чир спортом 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

умение выполнять сложно-координированные технические элементы  

чир спорта. 

127.9.22. Модуль «Перетягивание каната». 

127.9.22.1. Пояснительная записка модуля «Перетягивание каната». 

Модуль «Перетягивание каната» (далее – модуль «Перетягивание каната», модуль по 

перетягиванию каната, перетягивание каната) на уровне среднего общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Перетягивание каната – это современный командный силовой вид спорта, в котором надо 

уметь выстраивать отношения с ассистентами, судьями, тренерами, товарищами по команде и 

соперниками. Ведь командные состязания не состоятся без сотрудничества и сплоченности, желания 

находить общий язык и грамотно разрешать конфликтные ситуации. Особым преимуществом для 

школьного спорта является возможность участвовать в соревновании одновременно мальчикам и 

девочкам в смешанном составе команд. 

Занятия перетягиванием каната для обучающихся мальчиков (юношей)  

и девочек (девушек) имеют оздоровительную направленность, повышают уровень 

функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем 



организма человека, а при проведении занятий и соревнований на свежем воздухе, являются формой 

закаливания и благотворно влияют  

на укрепление здоровья и повышение уровня работоспособности обучающихся.  

Большим преимуществом такой дисциплины как перетягивание каната,  

по сравнению со многими другими видами спорта, является его доступность,  

что в современных условиях играет немаловажную роль. При проведении учебной и внеклассной 

работы не требуется больших средств на приобретение оборудования и инвентаря.  

127.9.22.2. Целью изучения модуля «Перетягивание каната» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием перетягивания каната. 

127.9.22.3. Задачами изучения модуля «Перетягивание каната» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития перетягивания 

каната в частности; 

формирование общих представлений о перетягивании каната; 

формирование образовательного фундамента; 

формирование культуры движений; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества как с обучающимися своего пола,  

так и противоположного; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура»;  

популяризация перетягивания каната среди молодежи; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

127.9.22.4. Место и роль модуля «Перетягивание каната». 

Модуль «Перетягивание каната» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей  

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по перетягиванию каната сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по перетягиванию каната поможет обучающимся  

в освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участии в 

спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Дисциплины в перетягивании каната предусматривают соревнования  

не только мальчиков (юношей), но и девочек (девушек), также в смешанной команде. Смешанные 

состязания являются эксклюзивным преимуществом относительно других видов спорта, что 

особенно важно в школьных образовательных организациях.  

127.9.22.5. Модуль «Перетягивание каната» может быть реализован  

в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по перетягиванию каната с выбором различных элементов 

перетягивания каната, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 

соответствующей дозировкой  

и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 



том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

127.9.22.6. Содержание модуля «Перетягивание каната». 

1) Знания о перетягивании каната. 

Официальные органы управления по перетягиванию каната в Европе и мире, роль и функции 

общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация перетягивания каната» 

(РФПК), Международной федерации перетягивания каната (ТВИФ). 

История отечественных и зарубежных клубов и команд. 

Средства общей и специальной физической подготовки при занятиях  

по перетягиванию каната. 

Психологическая подготовка канатчиков. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований  

по перетягиванию каната. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительного  

и специального воздействия в перетягивании каната. 

Тестирование уровня физической подготовленности по перетягиванию каната. Контрольно-

тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Системы (технологии) проведения соревнований по перетягиванию каната. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов  

и способы их устранения. 

Технические требования к инвентарю и оборудованию для соревнований по перетягиванию 

каната. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических приемов 

и тактических действий канатчика. 

Технические приемы и тактические действия в перетягивании каната, изученные на уровне 

основного общего образования.  

Тактика ведения схватки. 

Индивидуальные тактические действия при схватках классических, смешанных и женских 

команд в полных и неполных составах. 

Групповые действия. Взаимодействия с партнерами при перетягивании каната с 

использованием различных тактических вариантов расстановки. 

127.9.22.7. Содержание модуля «Перетягивание каната» направлено  

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.22.7.1. При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

знание истории и современного состояния развития перетягивания каната, включая региональный, 

всероссийский уровни; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами перетягивания каната; 

проявление готовности к осознанному выбору будущей профессии  

и возможности реализации собственных жизненных планов средствами перетягивания каната как 

условие успешной профессиональной, спортивной  

и общественной деятельности; 



проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по перетягиванию каната; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек; умение оказывать первую помощь. 

127.9.22.7.2. При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

способность самостоятельно определять цели своего обучения и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных 

ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по перетягиванию каната;  

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

127.9.22.7.3. При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание названий, структуры и функций официальных органов управления перетягиванием 

каната в Европе и мире, роли общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация перетягивания каната» (РФПК), Международная федерация перетягивания каната и ее 

роль в формировании стратегических инициатив, современных тенденций развития современного 

спорта на международной арене. Роль Всероссийской федерации перетягивания канатав 

определении стратегического направления развития перетягивания каната на международной арене; 

знание современного развития перетягивания каната в России; регионы России, наиболее 

успешно развивающие перетягивание каната, команды – победители всероссийских соревнований; 

способность аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач сборной 

команды страны, отечественных и зарубежных клубов и команд на международной арене; 

способность анализировать результаты соревнований, входящих  

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); различать 

системы проведения соревнований по перетягиванию каната, понимать структуру спортивных 

соревнований и физкультурных мероприятий по перетягиванию каната и его спортивным 

дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий участников; 

владение основными направлениями спортивного маркетинга, стремление к 

профессиональному самоопределению в области физической культуры и спорта; 

способность характеризовать влияние занятий перетягиванием каната  

на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной физической 

подготовки канатчиков в формировании и совершенствовании технического и тактического 

мастерства; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей  

и специальной физической подготовки, применять их в образовательной  

и тренировочной деятельности на занятиях перетягиванием каната; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, с использованием средств перетягивания каната, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических приемов перетягивания каната; 

моделирование и демонстрация командных действий в тактике перетягивания каната с учетом 

наиболее рациональных способов решения спортивной задачи; применение изученных тактических 

действий в учебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности; способность слаженно 

действовать в постоянно изменяющихся игровых ситуациях командной борьбы; 



способность планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

перетягиванию каната с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбора упражненийдля развития специальных физических качеств канатчика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях; применение правил соревнований и судейской 

терминологии в судейской практике; 

владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций во время 

занятий перетягиванием каната, решения спорных  

и проблемных ситуаций на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) 

деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения 

ошибок; выделять слабые и сильные стороны схватки, делать выводы; 

соблюдение требований к местам проведения занятий по перетягиванию каната, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест  

для самостоятельных занятий перетягиванием каната в досуговой деятельности; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по 

перетягиванию каната; знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при 

травмах и повреждениях во время занятий по перетягиванию каната; 

соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового  

образа жизни; 

владение способами самоконтроля и применение в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности средств восстановления после физической нагрузки, способов 

индивидуального регулирования физической нагрузки  

с учетом уровня физического развития и функционального состояния; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 

технической подготовке канатчиков в соответствии с методикой; выявлять особенности в приросте 

показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения  

во время соревнований различного уровня по перетягиванию каната в качестве зрителя, болельщика;  

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, антидопингового поведения.  

127.9.23. Модуль «Компьютерный спорт». 

127.9.23.1. Пояснительная записка модуля «Компьютерный спорт». 

Модуль «Компьютерный спорт» (далее – модуль «Компьютерный спорт», модуль по 

компьютерному спорту, компьютерный спорт) на уровне среднего общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

В настоящее время обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» 

включает развитие и внедрение спортивно-ориентированных форм обучения, реализацию 

образовательных программ на основе традиционных, прикладных и популярных у обучающихся 

видов спорта, в том числе компьютерного спорта. Компьютерный спорт является неолимпийским 

видом спорта, широко культивируется в 130 странах мира. Компьютерный спорт (киберспорт, е-

спорт, электронный спорт) – вид соревновательной деятельности и специальной практики 

подготовки к соревнованиям на основе компьютерных и (или) видеоигр, где игра предоставляет 

среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные условия для состязаний человека с 

человеком или команды с командой.  

Компьютерный спорт – это спорт, который имеет много тактических  

и структурных сходств с различными видами спорта. Основой является равенство сторон, наличие 

соревновательных элементов, необходимость знать стратегию и тактику игры. Разнообразное 

содержание игровой деятельности требует комплексного развития всех личностных качеств 



спортсмена: эмоциональной устойчивости, уверенности в себе, самоконтролю, настойчивости, 

мотивации, склонности к риску, инициативности, быстроты мышления, выносливости, 

многозадачности. Эти качества в значительной мере определяют уровень физического развития и 

здоровья занимающихся. По разнообразию двигательных навыков компьютерный спорт кажется 

достаточно простым, однако необходимость участия в турнирах по несколько часов в сутки, 

находясь в кресле и работая, в основном, только пальцами рук, требует высокого уровня физической 

подготовленности и выносливости. При этом почти все действия игроку приходится совершать в 

условиях высокой психо-эмоциональной нагрузки. Одной из важных психологических особенностей 

спортивной деятельности киберспортсмена в том, что спортсмен, выполняя те или иные тактические 

и стратегические приемы, принимает решения по действиям объекта управления в зависимости от 

действий соперника и партнеров по команде.  

Компьютерный спорт имеет несколько спортивных дисциплин: боевая арена, 

соревновательные головоломки, спортивный симулятор, стратегия в реальном времени, тактический 

трехмерный бой, технический симулятор, файтинг, которые могут использоваться в образовательной 

деятельности при изучении учебного предмета «Физическая культура». 

127.9.23.2. Целью изучения модуля «Компьютерный спорт» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств 

компьютерного спорта.  

127.9.23.3. Задачами изучения модуля «Компьютерный спорт» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, гармоничное сочетание двигательной 

активности и интеллектуальной деятельности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития компьютерного 

спорта в частности; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития 

личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами компьютерного спорта; 

популяризация компьютерного спорта среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес к видеоиграм, к занятиям компьютерным 

спортом, в школьные спортивные клубы, секции,к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области компьютерного спорта. 

127.9.23.4. Место и роль модуля «Компьютерный спорт». 

Модуль «Компьютерный спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по компьютерному спорту сочетается практически  

со всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами 

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

127.9.23.5. Модуль «Компьютерный спорт» может быть реализован  

в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по компьютерному спорту с выбором различных элементов 

компьютерного спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 



соответствующей дозировкой  

и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

127.9.23.6. Содержание модуля «Компьютерный спорт». 

1) Знания о компьютерном спорте. 

История развития компьютерного спорта в регионе, Российской Федерации и мире. 

Порядок регулирования компьютерного спорта в Российской Федерации. Общественные 

организации, спортивные федерации. 

Школьные киберспортивные клубы. Известные отечественные киберспортсмены. Достижения 

отечественной сборной команды страны  

на чемпионате мира и международных соревнованиях. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных). 

Спортивные соревнования и физкультурные мероприятия. 

Требования безопасности при организации занятий компьютерным спортом. 

Характерные травмы киберспортсменов и мероприятия  

по их предупреждению. 

Занятия компьютерным спортом как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Словарь терминов и определений компьютерного спорта.  

Правила компьютерного спорта. 

Понятие допинга. Антидопинг. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  

по компьютерному спорту в качестве зрителя, болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по компьютерному спорту. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий  

по компьютерному спорту. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к одежде и обуви  

для занятий компьютерным спортом. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Правильное сбалансированное питание киберспортсмена. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные 

и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  

и созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической подготовленности киберспортсменов.  

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и 



тактических действий киберспортсмена. 

Техника владения клавиатурой и мышью. 

Одновременное управление объектами киберспортивных игр с помощью клавиатуры и мыши. 

Управление объектами киберспортивных игр с помощью джойстика. 

Совершенствование тактической подготовки:  

Групповые тактические действия. 

Командные атакующие тактические действия. 

Тактика игры киберспортсмена. Выбор объекта управления. 

Учебные киберспортивные игры. Участие в соревновательной деятельности. 

127.9.23.7. Содержание модуля «Компьютерный спорт» направлено  

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.23.7.1. При изучении модуля «Компьютерный спорт» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

киберспортивных общественных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней;  

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры  

и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами компьютерного спорта; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами компьютерного спорта; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов средствами компьютерного спорта как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек, умение оказывать первую помощь. 

127.9.23.7.2. При изучении модуля «Компьютерный спорт» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную 

деятельность по компьютерному спорту;  

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

127.9.23.7.3. При изучении модуля «Компьютерный спорт» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного компьютерного спорта в мире,  

в Российской Федерации, в регионе; 

знание роли киберспортивных общественных организаций регионального, всероссийского и 

мирового уровней, общих сведений о развитии компьютерного спорта в России и за рубежом, 

порядка управления компьютерным спортом; 



умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли занятий компьютерным спортом как средства укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей основных систем организма и развития физических 

качеств; характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических 

качеств; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по 

компьютерному спорту, составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного 

освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных 

упражнений; самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности; применение средств 

восстановления организма после спортивной нагрузки на занятиях компьютерным спортом в 

учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания киберспортсмена; 

подбор, составление и выполнение упражнений с учетом их классификации для составления 

комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора упражнений для развития психологических и физических 

качеств киберспортсмена; специально-подготовительных упражнений, определение их 

эффективности; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники  

и выполнения упражнения для развития психологических и физических качеств киберспортсмена, 

умение выявлять и устранять ошибки при выполнении упражнений; 

классификация стратегии и тактики игры в компьютерном спорте, технических и тактических 

элементов видеоигр, применение и владение стратегическими, техническими и тактическими 

элементами в игровых заданиях и соревнованиях; 

выполнение результативных действий, реализация комбинаций при различных игровых 

ситуациях; 

выявление ошибок при анализе своих игр и игр других киберспортсменов; 

совершенствование индивидуальных, групповых и командных тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами компьютерного 

спорта; 

осуществление судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий компьютерным спортом на 

укрепление здоровья, связи между развитием психофизиологических качеств и основных систем 

организма; 

использование занятий компьютерным спортом для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня психических и физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности киберспортсменов, 

характеристика основных показателей развития психологических и физических качеств и состояния 

здоровья, сравнение своих результатов выполнения контрольных упражнений с эталонными 

результатами; 

способность проводить самостоятельные занятия по компьютерному спорту по освоению 

новых действий и развитию основных качеств, контролировать  

и анализировать эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 

127.9.24. Модуль «Бокс». 

127.9.24.1. Пояснительная записка модуля «Бокс». 

Модуль «Бокс» (далее – модуль «Бокс», модуль по боксу, бокс) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 

методов обучения по различным видам спорта. 

Бокс – спортивное единоборство, кулачный бой по особым правилам,  

в специальных мягких перчатках. 

Бокс в мире – один из наиболее массовых олимпийских видов спорта. Большая популярность 



бокса объясняется его зрелищностью, высоким эмоциональным накалом спортивной борьбы и 

разносторонним воздействием на двигательные и волевые качества. Бокс развивает уверенность в 

себе, умение оценивать опасность, ответственность, целеустремленность. 

Активные занятия боксом для обучающихся имеют оздоровительную направленность и 

комплексно воздействуют на все органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая 

уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем 

организма человека (улучшают кровообращение, увеличивают емкость легких, нормализуют 

обменные процессы, повышают тонус нервной системы, увеличивают мышечную массу, улучшают 

межмышечную координацию, формируют мышечный корсет. Выполнение 

сложнокоординационных, многочисленных технико-тактических действий в боксе, связанных с 

перемещением, с ходьбой, бегом, прыжками, быстрыми спуртами и ускорениями, акробатическими 

элементами, постоянным сопротивлением соперника, обеспечивает эффективное развитие всех 

физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости), а также двигательных и 

жизненно необходимых навыков. 

Бокс как вид спорта представляет собой огромный потенциал  

для использования его характерных особенностей для общего и дополнительного образования, 

физического воспитания и общего развития обучающихся, и, как следствие, подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. Даже если в дальнейшем обучающийся не выберет 

спортивную карьеру, приобретенные качества будут полезны для достижения высоких результатов 

не только в спорте, но и в жизни. 

127.9.24.2. Целью изучения модуля «Бокс» является создание условий  

для гармоничного развития обучающихся средствами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности на основе элементов боксерской подготовки. 

127.9.24.3. Задачами изучения модуля «Бокс» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

популяризация бокса как вида спорта; 

овладение элементами технико-тактических навыков в боксе; 

воспитание морально-этических качеств; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта; 

содействие физическому развитию и укреплению здоровья; 

формирование навыков здорового образа жизни; 

воспитание чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее историю. 

127.9.24.4. Место и роль модуля «Бокс». 

Модуль «Бокс» удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими 

в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям 

обучающихся, независимо от уровня их физического развития, физической подготовленности, 

здоровья и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по боксу поможет обучающимся в освоении содержательных разделов 

программы учебного предмета «Физическая культура» – «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей 

программы учебного предмета «Физическая культура», при подготовке и проведении спортивных 

мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и участии в спортивных соревнованиях. 

127.9.24.5. Модуль «Бокс» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по боксу с выбором различных элементов бокса, с учетом 

возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 



выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

127.9.24.6. Содержание модуля «Бокс». 

1) Знания о боксе. 

Зарождение и история развития бокса, современного бокса в мире,  

в Российской Федерации, в регионе. 

Правила и организация соревнований по боксу. 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования. Жесты судьи. 

Официальный календарь соревнований по боксу (международных, всероссийских, 

региональных). 

Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК). 

Требования безопасности при организации занятий боксом. 

Характерные травмы в боксе и мероприятия по их предупреждению. 

Занятия боксом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Правила и организация соревнований по боксу. 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования. Жесты судьи. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  

по боксу в качестве зрителя, болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по боксу. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по боксу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма  

после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  

для занятий боксом. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Роль спортивного режима и питания. 

Тестирование уровня физической подготовленности. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. Сущность самоконтроля и его роль в занятиях 

спортом. Дневник самоконтроля, его формы и содержание. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные 

и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  

и созависимого поведения. 

Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической подготовленности в боксе.  

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты, координационных и скоростных способностей): 

бег в различных направлениях, с остановкой по сигналу, с выбрасыванием прямых ног 

вперед, в сторону, со скакалкой, эстафеты на скорость, челночный бег 3х10 м, чередование бега с 

ходьбой, со сменой направления и скорости; 

прыжки на месте на одной и двух ногах, с продвижением вперед, в длину, из приседа, через 

скамейку, со скакалкой, с поворотом на 180, 360 градусов, с места и с разбега, прыжки на одной и на 



другой ноге в разных направлениях с поворотами; 

упражнения для развития рук, плечевого пояса, туловища, ног, упражнения с предметами для 

комплексного развития мышц (с теннисными и баскетбольными мячами); 

висы и упоры: подтягивание в висе (мальчики), в висе лежа (девочки), поднимание ног в висе; 

лазание по канату. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и 

тактических действий: общеразвивающих и специальных физических упражнений.  

Различные варианты нанесения ударов (свинг, в голову и туловище, «кросс» в голову, «хуки», 

апперкоты и другое) и защиты от них. 

Серии приемных ударов, защиты от них и контрудары. Разнотипные сочетания боковых 

ударов и ударов снизу в голову и туловище и защита от них. 

Наступательные движения – атака, встречная и ответная контратака, нанесение ударов при 

отходе. 

Совершенствование ранее изучаемых технико-тактических действий  

на дальней дистанции: передвижения, одиночные, двойные, повторные удары, защиты от них и 

контрудары; одиночные, двойные и повторные боковые удары, защиты от них и контрудары; серии 

прямых и боковых ударов, защиты  

от них и контрудары. 

Совершенствование технико-тактических действий на средней дистанции: одиночные, 

двойные и серии прямых ударов, защиты от них и контрудары; боковой удар левой в голову с 

переносом веса тела на правую ногу и без переноса, защита подставкой правого предплечья 

«нырком» вправо или отходом; одиночные, двойные и серии ударов снизу, защиты от них и 

контрудары; удары левой снизу в голову  

и туловище на месте одиночным и двойным шагом, удар снизу в голову и туловище с переносом 

веса тела на правую ногу и с переносом веса тела на левую ногу; защиты от ударов левой снизу в 

голову и туловище накладкой одноименной и разноименной ладонью на сгиб локтевого сустава, 

отклоном и отходом; удар снизу правой в голову и туловище с переносом веса тела на левую ногу и 

переносом на правую; трех и четырех ударные серии снизу левой и правой в туловище и голову, 

защиты от них подставками локтей и предплечий; боковой удар правой в голову и перенос веса тела 

на левую ногу и без переноса, защита подставкой левого предплечья «нырком» влево или отходом; 

трех и четырех ударные серии боковых ударов и защита от них подставками предплечий или 

«нырками». 

Сочетание боковых ударов и ударов снизу и защит от них: удар левой снизу в туловище, 

правой в туловище и боковой левой в голову, защита подставками предплечий; удар правой снизу в 

туловище, боковой левой в голову и боковой правой в голову, защита подставками предплечий. 

Совершенствование технико-тактических действий на ближней дистанции: активно-защитная, 

наступательная и защитная позиция; удары левой снизу в голову и туловище с распределением веса 

тела на правую ногу и с переносом веса тела на левую; удары правой снизу в голову и туловище с 

распределением веса тела на обе ноги, с переносом веса тела на левую ногу и с переносом веса тела 

на правую; удар правой снизу в туловище с шагом вправо, вперед, назад; удар левой снизу в 

туловище с шагом влево, вправо, вперед и назад; боковой удар левой в голову с распределением веса 

тела на обе ноги, с переносом веса тела на правую ногу, на левую; боковой удар правой в голову с 

распределением веса тела на обе ноги, с переносом веса тела на левую ногу, на правую; короткие 

прямые удары левой и правой в голову. 

Защитные действия на дальней и средней дистанциях: от одиночных ударов; ударов серией; 

защита от ударов снизу подставками локтей и предплечий, остановкой – наложением предплечий и 

ладоней; защита от боковых уларов голову подставкой предплечья, остановкой – наложением 

предплечья, «нырком», приседанием, комбинированная защита; комбинация из двух ударов – в 

туловище, в голову, в голову и туловище, защиты от них; трех- и четырех ударные разнотипные 

серии в туловище и голову, защита от них; введение рук внутрь позиции противника; выход из 

ближнего боя (5 способов); вхождение в ближний бой во время собственной атаки, в момент атаки 

противника. 

Совершенствование тактических действий. Оборонительные действия – обеспечение 

надежности и активности обороны и переход к атакующим действиям. 

Подготовительные действия (разведка): маневр (выбор положения для атаки), обманные 



действия, обманные удары, легкие удары, финты, движения туловища и глаз на дальней и средних 

дистанциях. 

Ведение условного боя со сменой дистанции: овладение тактикой боя против боксеров 

различных стилей (нокаутера, темповика, игровика и боксера-левши), планирование 

соревновательных боев и изменение тактики ведения боя. 

Инструкторская и судейская практика. 

Учебные и контрольные поединки в боксе. Участие в соревновательной деятельности. 

127.9.24.7. Содержание модуля «Бокс» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.24.7.1. При изучении модуля «Бокс» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанного, уважительного  

и доброжелательного отношения к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа 

на примере истории национальных видов спорта и народных игр; 

cформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувства 

ответственности и долга перед Родиной на примере героических подвигов спортсменов – участников 

Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и 

России; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России;  

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах;  

сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура»; 

развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и 

культуры тела; 

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного 

отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры. 

127.9.24.7.2. При изучении модуля «Бокс» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, 

акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в области вида 

спорта бокс; умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои физические, 

учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; умение самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время 

занятий боксом в соответствии с возможностями своего организма; умение работать с партнером и в 

команде во время занятий боксом; 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления; 

способность понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

способность определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

умение конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

способность самостоятельно определять цели обучения, ставить  

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

способность самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения  

и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности;  

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

127.9.24.7.3. При изучении модуля «Бокс» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития бокса; значения занятий боксом для физического развития и 

здоровья; способов развития основных физических качеств боксера; терминологии бокса; 

теоретических основ тактики ведения боя; факторов восстановления работоспособности 

спортсменов; основ техники и тактики бокса; правил пользования спортивным оборудованием, 

инвентарем; правил соревнований по боксу; 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, в том числе подготовки к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

владение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, общего физического развития  

и развития физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности; 

умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека; 

умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры  

и соревнования, осуществлять их судейство; 

умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности; 

умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

умение в доступной форме объяснять правила (техники) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно  

их исправлять; 

умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения. 

127.9.25. Модуль «Танцевальный спорт». 

127.9.25.1. Пояснительная записка модуля «Танцевальный спорт». 

Модуль «Танцевальный спорт» (далее – модуль «Танцевальный спорт», модуль по 

танцевальному спорту, танцевальный спорт) на уровне среднего общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения. 

Занятия танцевальным спортом соединяют элементы хореографии, танцевальных занятий, 

гимнастики, двигательную активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики 

различной направленности. Танцевальный спорт является эффективным средством развития 

массового спорта и пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Танцевальный спорт способствует гармоничному развитию обучающихся, всестороннему 



совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию устойчивого 

интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни, 

способствующих успешной социализации в жизни. 

127.9.25.2. Целью изучение модуля «Танцевальный спорт» является формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и 

положительных эмоций от занятий физической культурой, ориентация детей и молодежи на 

самостоятельные занятия физическими упражнениями, использование их в целях отдыха, досуга, 

самосовершенствования. 

127.9.25.3. Задачами изучения модуля «Танцевальный спорт» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой  

и, в частности, танцевальным спортом; 

формирование положительного эмоционального отклика на занятия физической культурой и, 

в частности, танцевальным спортом; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

получение общих теоретических знаний о физической культуре и спорте; 

формирование двигательных умений и навыков, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, техническими действиями сложнокоординационной направленности и 

приемами танцевального спорта, закрепление навыков правильной осанки; 

формирование культуры движений и эстетического восприятия, раскрытие творческого 

потенциала обучающихся; 

повышение уровня физической подготовленности и всестороннее гармоничное развитие 

физических способностей, формирование разносторонней общей и специальной физической 

подготовленности, соответствующей танцевальному спорту; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения,  

в том числе воспитание личных потребностей и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

популяризация танцевального спорта среди детей и молодежи и вовлечение большего 

количества обучающихся в занятия танцевальным спортом;  

воспитание нравственных и волевых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в паре средствами танцевального спорта; 

развитие и сохранение положительной мотивации и познавательного интереса к занятиям 

физической культурой и танцевальным спортом после обучения в школе, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни и многолетнее сохранение высокого уровня общей 

работоспособности. 

127.9.25.4. Место и роль модуля «Танцевальный спорт». 

Модуль «Танцевальный спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по танцевальному спорту сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по танцевальному спорту поможет обучающимся  

в освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участии в 

спортивных соревнованиях. 

127.9.25.5. Модуль «Танцевальный спорт» может быть реализован  

в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по танцевальному спорту с выбором различных элементов 

танцевального спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся; 



в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем 

в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

127.9.25.6. Содержание модуля «Танцевальный спорт». 

1) Знания о танцевальном спорте. 

Требования безопасности при организации занятий танцевальным спортом (в спортивном, 

хореографическом и тренажерном залах) в том числе самостоятельных. Требования к безопасности 

мест проведения уроков физической культуры, инвентарю и оборудованию. Гигиена и самоконтроль 

при занятиях танцевальным спортом. 

Физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств средствами танцевального спорта, современные формы построения отдельных 

занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью. 

Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами танцевального 

спорта. 

Основные принципы исполнения танцев европейской (танго)  

и латиноамериканской (румба) программ танцевального спорта. Фигуры танцев европейской и 

латиноамериканской программ. 

Комбинирование и подбор элементов, фигур и связок в европейской  

и латиноамериканской программах танцевального спорта. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий танцевальным спортом.  

Подбор упражнений танцевального спорта, определение последовательности их выполнения, 

дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью 

обучающихся.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  

и созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий танцевальным спортом. 

Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся. 

3) Физическое совершенствование. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий танцевальным спортом. Выбор 

спортивного инвентаря. 

Подбор фигур танцев европейской (танго) и латиноамериканской (румба) программ 

танцевального спорта, определение последовательности их выполнения, дозировка в соответствии с 

возрастными особенностями и физической подготовленностью обучающихся.  

Составление планов и самостоятельное проведение занятий танцевальным спортом. 

Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся.  

Европейская программа танцевального спорта: 

танцевальные фигуры танцев европейской программы (танго); 

комплексы и комбинации элементов и фигур танцев европейской программы различной 

сложности, в том числе для самостоятельных занятий под музыкальное сопровождение и без него с 

учетом интенсивности и ритма танцев, индивидуально и в паре. 

Латиноамериканская программа танцевального спорта: 

танцевальные фигуры танцев латиноамериканской программы (румба); 

комплексы и комбинации элементов и фигур танцев латиноамериканской программы 

различной сложности, в том числе для самостоятельных занятий  

под музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритма танцев, индивидуально 



и в паре. 

Функциональная тренировка: 

биомеханика основных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и 

другие); 

комплексы и комбинации упражнений из основных движений; 

упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей (односуставные и 

многосуставные); 

упражнения групп мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц)  

с использованием сопротивления собственного веса, гантелей и медболов 

в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа); 

круговая тренировка – подбор различных вариантов комплекса в соответствии с возрастными 

особенностями и физической подготовленностью обучающихся; 

составление самостоятельных комплексов функциональной тренировки  

и подбор музыки с учетом интенсивности и ритма движений; 

подбор элементов функциональной тренировки, упражнений и составление композиций из 

них. 

Хореографическая подготовка: 

взаимодействие в паре, синхронность;  

распределение движений и фигур в пространстве;  

внешнее воздействие на зрителей;  

артистизм и эмоциональность. 

Судейство соревнований. Выступления на соревнованиях. 

127.9.25.7. Содержание модуля «Танцевальный спорт» направлено  

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.25.7.1. При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

умение максимально проявлять физические способности (качества)  

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами танцевального спорта 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов средствами танцевального спорта как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности. 

127.9.25.7.2. При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность; 

умение распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, 

акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в области 

танцевального спорта. 

127.9.25.7.3. При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

соблюдение требований к местам проведения занятий танцевальным спортом, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), правильного выбора обуви  

и одежды, мест для самостоятельных занятий танцевальным спортом в досуговой деятельности; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, знание причин возникновения 

травм и умение оказывать первую помощь при травмах  

и повреждениях во время занятий танцевальным спортом; 

соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами 

танцевального спорта; 



понимание физиологических и психологических основ обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств средствами танцевального спорта, современные формы построения 

отдельных занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью; 

понимание физиологических основ деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности  

их развития и совершенствования средствами танцевального спорта; 

знание основных принципов исполнения танцев европейской (танго)  

и латиноамериканской (румба) программ танцевального спорта; 

умение выполнять, сочетать и подбирать фигуры танцев европейской (танго)  

и латиноамериканской (румба) программ танцевального спорта; 

способность понимать и анализировать последовательность выполнения элементов и фигур 

танцевального спорта; 

навык составления и исполнения комплексов и комбинаций фигур танцев европейской и 

латиноамериканской программ различной сложности, в том числе для самостоятельных занятий под 

музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритма движений; 

навык подбора элементов, фигур и связок европейской и латиноамериканской программ 

танцевального спорта; 

навык составления и исполнения комплексов и комбинаций на основе танцев европейской и 

латиноамериканской программ на развитие выносливости, гибкости, координации и силы; 

навык применения изученных элементов и фигур танцев европейской  

и латиноамериканской программ танцевального спорта при составлении связок; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) 

деятельности при выполнении элементов и фигур танцев европейской и латиноамериканской 

программ танцевального спорта, анализировать и находить способы устранения ошибок;  

умение различать основные движения согласно биомеханической классификации; 

умение характеризовать и демонстрировать правильную технику основных движений 

(приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и так далее); 

умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с целью составления 

композиций из них; 

применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной, средств восстановления после 

физической нагрузки, способов индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом 

уровня физического развития  

и функционального состояния; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей  

и специальной физической подготовки, применять их в образовательной  

и тренировочной деятельности при занятиях танцевальным спортом; 

развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, понимания взаимосвязи; 

владение навыками разработки и выполнения упражнений круговой тренировки в 

соответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью; 

умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельных комплексов 

функциональной тренировки с учетом интенсивности и ритма; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные занятия физической 

культурой (в том числе по танцевальному спорту), включающие физические упражнения с разной 

функциональной направленностью, с соблюдением правил подбора и использования специального 

спортивного инвентаря  

и оборудования для занятий танцевальным спортом; 

умение проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической 

подготовке по танцевальному спорту в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте 

показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»  

и «антидопинг». 

127.9.26. Модуль «Киокусинкай». 



127.9.26.1. Пояснительная записка модуля «Киокусинкай». 

Модуль «Киокусинкай» (далее – модуль «Киокусинкай», модуль киокусинкай, киокусинкай) 

на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Киокусинкай является эффективным средством физического воспитания и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 

Киокусинкай является системой физического воспитания и включает все многообразие 

двигательных действий свойственных биомеханическими возможностям организма человека с 

использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной 

направленности, что обеспечивает эффективное развитие физических качеств и двигательных 

навыков. 

127.9.26.2. Целью модуля «Киокусинкай» является формирование  

у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению своего собственного здоровья, 

ведению здорового образа жизни и самоопределения  

с использованием средств киокусинкай. 

127.9.26.3. Задачами изучения модуля «Киокусинкай» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности;  

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития киокусинкай в 

частности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях и соревнованиях по киокусинкай;  

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;  

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами киокусинкай; 

формирование общих представлений о дисциплинах (видах) киокусинкай, их возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической и технической 

подготовке обучающихся; 

популяризация киокусинкай среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям киокусинкай в школьных спортивных 

клубах, секциях, к участию в различных соревнованиях;  

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

127.9.26.4. Место и роль модуля «Киокусинкай». 

Модуль «Киокусинкай» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей  

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.  

Специфика модуля киокусинкай сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», 

«Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля киокусинкай поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей  

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 



127.9.26.5. Модуль «Киокусинкай» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по киокусинкай с выбором различных элементов киокусинкай, с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей,  

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных 

интересов обучающихся  

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах по 34 часа). 

127.9.26.6. Содержание модуля «Киокусинкай». 

1) Знания о киокусинкай. 

История киокусинкай. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. 

Легендарные российские каратисты и тренеры по киокусинкай. 

Достижения отечественных каратистов и сборной команды страны  

на мировых чемпионатах и чемпионатах Европы. 

Разновидности карате, дисциплины киокусинкай. 

Основные правила киокусинкай. 

Терминология. 

Правила безопасного поведения во время занятий киокусинкай. 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по киокусинкай. Жесты судьи.  

Правила безопасного поведения во время занятий киокусинкай. Киокусинкай, как средства 

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств.  

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви  

для занятий киокусинкай. 

Характерные травмы в киокусинкай и мероприятия по их предупреждению. 

Понятия и характеристика технических и тактических приемов в киокусинкай, их названия и 

методика выполнения. 

Названия и роль главных организаций или федераций (международные, российские), 

осуществляющих управление киокусинкай. 

Официальный календарь соревнований по киокусинкай (международных, всероссийских, 

региональных). 

Занятия киокусинкай как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  

по киокусинкай в качестве зрителя, болельщика.  

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные 

и корригирующие.  

Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности.  

Организация и проведение самостоятельных занятий по киокусинкай.  

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по киокусинкай.  

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений.  

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.  

Первые внешние признаки утомления.  

Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

3) Физическое совершенствование. 



Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости), 

координационных и скоростных способностей. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и 

тактических действий каратиста киокусинкай. 

Базовые технические действия (кихон). 

Базовые элементы акробатической техники в киокусинкай. 

Формализованная последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с 

воображаемым противником или группой противников (ката): тайкекусоноичи, тайкекусоно ни, 

тайкекусоно сан, сокугитайкекусоноичи, пинансоноичи, сокугитайкекусоно ни, сокугитайкекусоно 

сан, пинансоно ни, санчин, пинансоно сан, пинансоноен, янцу, цуки-но ката, пинансоно го, 

тайкекусоноичи ура, тайкекусоно ни ура, тайкекусоно сан ура, гэкисай дай, тэккисоноичи, 

пинансоно го, тайкекусоноичи ура, тайкекусоно ни ура, тайкекусоно сан ура, гэкисай дай, 

тэккисоноичи, пинансоноичи ура, пинансоно ни ура, пинансоно сан ура, пинансоноен ура, 

пинансоно го ура, тэнше, сайфа, гэкисайше, тэккисоно ни, сэйэнчин, гарю, тэккисоно сан, бассай 

дай, сэйпай. 

Учебные и контрольные поединки в киокусинкай.  

Участие в соревновательной деятельности. 

127.9.26.7. Содержание модуля «Киокусинкай» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.26.7.1. При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории  

и современного состояния развития легкой атлетики; проявление чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России через достижения отечественных каратистов киокусинкай на 

мировых чемпионатах и чемпионатах Европы; уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития 

киокусинкай в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе;  

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре как к неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами киокусинкай; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами киокусинкай, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через традиции  

и идеалы главных организаций по киокусинкай регионального, всероссийского и мирового уровней, 

а также школьных спортивных клубов;  

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по киокусинкай;  

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности  

и чрезвычайных ситуациях при занятии киокусинкай;  

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек;  

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

127.9.26.7.2. При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 



своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами киокусинкай, 

составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность, в том числе 

по киокусинкай; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками 

и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и 

разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

организация самостоятельной деятельности с учетом требований  

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий киокусинкай;  

умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности, способность самостоятельно применять 

различные методы и инструменты в информационно-познавательной деятельности. 

127.9.26.7.3. При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории становления и развития киокусинкай, традиций мирового движения 

киокусинкай в Российской Федерации, легендарных отечественных и зарубежных каратистов 

киокусинкай и тренеров, принесших славу российскому и мировому движению киокусинкай;  

умение характеризовать роль и основные функции федераций киокусинкай (международные, 

российские, региональные), осуществляющих управление киокусинкай;  

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных);  

знание роли занятий киокусинкай как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; умение 

характеризовать способы повышения функциональных возможностей основных систем организма и 

развития физических качеств;  

умение использовать навыки организации и проведения самостоятельных занятий по 

киокусинкай, составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения 

двигательных действий и технических приемов, подбор подводящих, подготовительных и 

специальных упражнений; самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности; навыки 

применения средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях киокусинкай 

в учебной, тренировочной и соревновательной деятельности;  

знание и применение основ формирования сбалансированного питания  

при занятиях киокусинкай;  

умение осуществлять подбор, составление и выполнение упражнений с учетом их 

классификации для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной 

направленности;  

умение использовать правила подбора физических упражнений для развития физических 

качеств необходимых в киокусинкай; специально-подготовительных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий каратиста киокусинкай, 

определять их эффективность;  

знание техники выполнения приемов киокусинкай и умение демонстрировать ее, а также 

технику выполнения упражнения и специальных упражнений для развития физических качеств 

каратиста, умение выявлять и устранять ошибки при выполнении данных упражнений;  

знание классификации техники и тактики киокусинкай, технических  

и тактических приемов, владение и применение технических и тактических действий в урочной, 

тренировочной, игровой деятельности и соревнованиях;  



умение выполнять атакующие и защитные действия, а также способы атаки и контратаки в 

бою, технические и тактические комбинации при различных ситуациях в поединках;  

умение выявлять ошибки в технике выполнения упражнений, приемов, защит и 

контрприемов, формирующих двигательные умения и навыки технических и тактических действий в 

киокусинкай;  

умение демонстрировать технику выполнения ката, приближая ее к эталонной, способов 

защит и контрприемов, а также тактических действий;  

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами киокусинкай и 

судейской практики;  

умение определять признаки положительного влияния занятий киокусинкай на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма;  

соблюдение требований безопасности при организации занятий киокусинкай, знание правил 

оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, в том 

числе киокусинкай;  

умение использовать занятия киокусинкай для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

умение проводить тестирование уровня физической подготовленности каратистов 

киокусинкай, характеризовать основные показатели развития физических качеств и состояния 

здоровья, сравнивать свои результаты выполнения контрольных упражнений с эталонными 

результатами ведущих каратистов;  

умение вести дневник по физкультурной деятельности, включая оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями различной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

умение проводить самостоятельные занятия по киокусинкай по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий;  

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»; 

знание ценностей «чистого спорта», основных аспектов антидопинговой деятельности в 

спорте. 

127.9.27. Модуль «Тяжелая атлетика». 

127.9.27.1. Пояснительная записка модуля «Тяжелая атлетика». 

Модуль «Тяжелая атлетика» (далее – модуль «Тяжелая атлетика», модуль по тяжелой 

атлетике, тяжелая атлетика) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Тяжелая атлетика является одним из универсальных средств физического воспитания. 

Выполнение тяжелоатлетических упражнений, как с применением отягощения, так и без него, имеют 

большое оздоровительное, воспитательное  

и прикладное значение, так как включают в себя двигательные действия, необходимые каждому 

здоровому человеку для полноценной повседневной жизни. Например, приседания, наклоны, 

выпрыгивания.  

Занятия тяжелой атлетикой способствуют гармоничному развитию  

и укреплению здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего 

организма, укрепляя и повышая функциональный уровень костно-мышечной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной и других систем организма человека.  

Образовательная деятельность средствами тяжелой атлетики способствует формированию у 

обучающихся чувства патриотизма, а также таких нравственных качеств, как честность, 

доброжелательность, дисциплинированность и самообладание в сочетании с волевыми качествами: 

смелость, решительность, инициативность, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, 

способность управлять своими эмоциями. 

127.9.27.2. Целью изучения модуля «Тяжелая атлетика» является формирование у 



обучающихся навыков общечеловеческой культуры, социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств тяжелой 

атлетики. 

127.9.27.3. Задачами изучения модуля «Тяжелая атлетика» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях в тренажерном зале; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом и о тяжелой атлетике и 

упражнениях с отягощениями в частности; 

формирование общих представлений о тяжелой атлетике, о возможностях и значении 

упражнений с отягощениями в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими приемами 

тяжелой атлетики; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях  

и умениях в области физической культуры и спорта, на соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами тяжелой атлетики; 

популяризация тяжелой атлетики среди подрастающего поколения; привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности  

к занятиям тяжелой атлетикой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

127.9.27.4. Место и роль модуля «Тяжелая атлетика». 

Модуль «Тяжелая атлетика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня 

их физического развития и гендерных особенностей,  

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по тяжелой атлетике поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке и 

проведении спортивных мероприятий, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и участии  

в спортивных соревнованиях. 

127.9.27.5. Модуль «Тяжелая атлетика» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по тяжелой атлетике с выбором различных элементов тяжелой 

атлетики, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 



спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

127.9.27.6. Содержание модуля «Тяжелая атлетика». 

1) Знания о тяжелой атлетике. 

История развития современной тяжелой атлетики в мире, в Российской Федерации, в регионе.  

История и традиции олимпийской тяжелой атлетики. Легендарные отечественные 

тяжелоатлеты и тренеры.  

Достижения отечественных тяжелоатлетов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и 

Европы.  

Музей отечественной тяжелой атлетики. Выдающиеся тяжелоатлеты  

и тренеры мира. 

Главные тяжелоатлетические организации и федерации (международные, российские), 

осуществляющие управление тяжелой атлетикой, их роль и основные функции. 

Правила соревнований по тяжелой атлетике. Официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных). 

Понятия и характеристика технических элементов в тяжелой атлетике,  

их название, назначение и методика выполнения. Тактика борьбы в условиях соревнований по 

тяжелой атлетике. 

Занятия тяжелой атлетикой как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и воспитания различных физических качеств. Правила 

подбора физических упражнений тяжелоатлета. 

Комплексы упражнений для воспитания основных и специфических физических качеств 

тяжелоатлета. Факторы и средства, формирующие  

и повышающие уровень здоровья организма. 

Требования безопасности при организации занятий тяжелой атлетикой. Характерные травмы 

тяжелоатлетов и мероприятия по их предупреждению. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  

по тяжелой атлетике в качестве судьи, ассистента, волонтера, зрителя. 

Организация и проведение самостоятельных занятий с применением отягощений (гантели, 

гири, штанга). Составление планов и самостоятельное проведение занятий по тяжелой атлетике. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор обще-подготовительных 

и специально-подготовительных подводящих и развивающих упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма  

после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание тяжелоатлета. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке и спортивному инвентарю и 

оборудованию для занятий тяжелой атлетикой. Правила ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Классификация тренировочных средств: общеразвивающие упражнения, обще-

подготовительные, специально-подготовительные, соревновательные и корригирующие упражнения. 

Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  

и созависимого поведения. Противодействие запрещенным средствам и методам (допингу) в спорте, 

профилактика и борьба с ними. 

Тестирование уровня физической общей физической подготовленности, специальной 

физической подготовленности и соревновательной подготовленности тяжелоатлетов. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости), формирующие двигательные умения и навыки, а также технику 

выполнения специальных упражнений тяжелоатлета.  

Средства общей физической подготовки, упражнения из других видов спорта (легкая 

атлетика, гимнастика, игры с мячом), в том числе прыжковые упражнения; 

Основные группы тяжелоатлетических упражнений, включающие в себя соревновательные и 

специально-подготовительные подводящие и развивающие упражнения с соревновательным 



снарядом тяжелоатлетов – штангой для реализации соревновательных технических действий 

тяжелоатлета: 

рывковые упражнения – все варианты выполнения упражнения рывок,  

в том числе рывок классический (соревновательный). Рывок из различных исходных положений 

(штанга на помосте, на подставках, штанга у колен, штанга в середине бедра и так далее); 

толчковые упражнения – все варианты выполнения упражнения толчок,  

в том числе толчок классический (соревновательный). Взятие штанги на грудь  

и выталкивание от груди из различных исходных положений (штанга на помосте, на подставках, 

штанга у колен, штанга в середине бедра, штанга на груди, штанга на плечах и так далее); 

тяги штанги – все варианты выполнения упражнения «тяга». Рывковым  

и толчковым хватом, из различных стартовых положений (спортсмен на подставке, штанга на 

подставках, штанга у колен, штанга в середине бедра). Выполнение подъемов с паузами, с 

ускорениями, в статодинамическом режиме; 

приседания со штангой – все варианты выполнения упражнения «приседания». Штанга 

зафиксирована на груди, на плечах. Приседания  

до полуприседа, в глубокий присед, с паузами, быстрые, медленные, со сменой скоростного режима 

выполнения. 

Тактические действия в условиях соревновательной практики, подсчет подходов соперников, 

планирование специальной разминки перед выходом  

на соревновательный помост. 

Технические действия в условиях соревновательной практики. Стартовое положение, подъем 

штанги, фиксация, опускание с учетом требований правил соревнований. 

Контрольные занятия с имитацией соревновательной деятельности. Соревновательная 

практика со штангой по правилам тяжелой атлетики. 

127.9.27.7. Содержание модуля «Тяжелая атлетика» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

127.9.27.7.1. При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, готовность к служению 

Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития тяжелой атлетики в современном 

обществе; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практике на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

тяжелой атлетики; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, тренировочной и 

соревновательной деятельности по тяжелой атлетике; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов при использовании средств тяжелой атлетики в качестве одного из 

условий успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

сформированность потребности в физическом саморазвитии, неприятие вредных привычек, 

умение оказывать первую помощь. 

127.9.27.7.2. При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по тяжелой атлетике; 



умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками 

и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и 

разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности. 

127.9.27.7.3. При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

способность анализировать результаты соревнований, входящих  

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных);  

умение демонстрировать комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышечной системы с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование и закрепление навыков совершения соревновательных упражнений в тяжелой 

атлетике, овладение знаниями об истории, цели, тактике и правилах тяжелоатлетических состязаний; 

умение выполнять подводящие упражнения для совершенствования техники выполнения 

соревновательных движений (рывка и толчка): приседания с отягощением, тяги, наклоны, жимовые 

упражнения, выпрыгивания; 

способность различать системы проведения соревнований по тяжелой атлетике, понимать 

структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по тяжелой атлетике и ее 

спортивным дисциплинам (рывок, толчок, двоеборье) среди различных возрастных групп и весовых 

категорий участников; 

способность характеризовать влияние занятий тяжелой атлетикой  

на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной физической 

подготовки тяжелоатлетов в формировании и совершенствовании технического и тактического 

мастерства; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей  

и специальной физической подготовки, применять их в образовательной  

и тренировочной деятельности при занятиях тяжелой атлетикой; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства тяжелой атлетики, применять их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующие двигательные навыки, технические приемы, характерные для тяжелой атлетики; 

приобретение практического опыта организации самостоятельных систематических занятий 

тяжелой атлетикой и участия в соревнованиях  

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

умение выполнять функции помощника судьи (ассистента, волонтера)  

на соревнованиях по тяжелой атлетике; 

владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время 

занятий тяжелой атлетикой в тренажерном зале, решения спорных и проблемных ситуаций на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной деятельности в тяжелой 

атлетике, умение анализировать и находить способы устранения технических ошибок; проводить 

анализ собственного выступления на соревнованиях и выступления соперников, выделять слабые и 

сильные стороны различных спортсменов, анализировать примененные ими тактические приемы и 

делать выводы; 

умение контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений и 

артериального давления при выполнении упражнений на развитие физических качеств; 

знание и понимание требований к местам проведения занятий тяжелой атлетикой, 

способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические 



требования к инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий тяжелой атлетикой 

(тренажерных залах) в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время тренировочных занятий и 

соревнований по тяжелой атлетике; понимание причин возникновения травм и умение оказывать 

первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий тяжелой атлетикой; 

соблюдение гигиенических требований образовательной, тренировочной и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами тяжелой 

атлетики; 

освоение навыков оказания первой помощи при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации  

и проведении занятий тяжелой атлетикой как видом спорта и формой активного отдыха и досуга; 

способность проводить контрольно-тестовые занятия по общей, специальной и технической 

подготовке тяжелоатлетов в соответствии с методикой; выявлять особенности в приросте 

показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения  

во время соревнований различного уровня по тяжелой атлетике в качестве зрителя или волонтера; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, а также знание и соблюдение антидопинговых правил и норм поведения. 

128. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

защиты Родины» (базовый уровень). 

127
1
. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины». 

127
1
.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

защиты Родины» (предметная область «Основы безопасности и защиты Родины») (далее 

соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы ОБЗР. 

127
1
.2. Пояснительная записка. 

127
1
.2.1. Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программы воспитания, и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП СОО.  

127
1
.2.2. Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержанияв логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуациидо чрезвычайной ситуации и 

разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность  

и непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области 

безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает 

педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последовательного нарастания 

факторов опасности: опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизнис учѐтом актуальных 

вызовов и угроз в природной, техногенной, социальнойи информационной сферах. 

127
1
.2.3. Программа ОБЗР обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры  

и мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 



достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной 

личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

127
1
.2.4. В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и 

непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

модуль № 2  «Основы военной подготовки»;  

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

127
1
.2.5. В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на 

уровне среднего общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности еѐ избегать, при 

необходимости безопасно действовать». 

127
1
.2.6. Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий  

с возможностью применения тренажѐрных 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. 

127
1
.2.7. В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 

напряжѐнности 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 остаѐтся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающего 

поколения россиян, направленноена воспитание личности безопасного типа, формирование 



гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенциейдля 

обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

127
1
.2.8. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

127
1
.2.9. ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях  

и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного 

предмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, 

основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и 

естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем 

безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

выпускников построение модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

127
1
.2.10. Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы  

и угрозы. ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования.  

127
1
.2.11. Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и 

умений, обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества и 

достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, 

избегатьих, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно 

вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию 

личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие 

человека, созданию условий устойчивого развития общества и государства. 

127
1
.2.12. Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение 

основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения  

в повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, 

причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают 

готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 



военного времени. 

127
1
.2.13. Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется 

отводить 68 часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения программы определяется 

образовательной организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 

может быть скорректировано и конкретизировано с учѐтом региональных особенностей. 

127
1
.3. Содержание обучения: 

127
1
.3.1. Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

правовая основа обеспечения национальной безопасности; 

принципы обеспечения национальной безопасности; 

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасности 

и устойчивого развития Российской Федерации; 

взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных приоритетов; 

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной 

безопасности; 

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), структура, режимы функционирования; 

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, еѐ задачи и примеры их 

решения; 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

задачи гражданской обороны; 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечение 

еѐ военной безопасности; 

роль Вооружѐнных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. 

127
1
.3.2. Модуль № 2 «Основы военной подготовки»: 

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движениес изменением 

скорости движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении; 

основы общевойскового боя; 

основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); 

виды маневра; 

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; 

оборона, ее задачи и принципы; 

наступление, задачи и способы; 

требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время стрельб и 

тренировок; 

правила безопасного обращения с оружием; 

изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания; 

назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия 

(автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); 

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; 

история возникновения и развития робототехнических комплексов; 

виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотных 

летательных аппаратов (далее – БПЛА); 

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 

история возникновения и развития радиосвязи; 



радиосвязь, назначение и основные требования; 

предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных 

радиостанций; 

местность как элемент боевой обстановки;  

тактические свойства местности, основные еѐ разновидности и влияние  

на боевые действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение;  

порядок оборудования позиции отделения;  

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; 

понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в 

современном бою; 

поражающие факторы ядерных взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение и классификация;  

внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него; 

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи;   

виды боевых ранений и опасность их получения; 

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; 

условные зоны оказания первой помощи;  

характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон;  

объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах;  

порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 

особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей; 

особенности прохождения службы по контракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

военно-учебные заведение и военно-учебные центры. 
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.3.3. Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе»: 

понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства; 

соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); 

соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; 

общие принципы (правила) безопасного поведения; 

индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи 

обеспечения безопасности; 

понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»;   

влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие;  

действия, позволяющие предвидеть опасность; 

действия, позволяющие избежать опасности; 

действия в опасной и чрезвычайной ситуациях; 

риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, государства. 
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.3.4. Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

источники опасности в быту, их классификация; 

общие правила безопасного поведения; 

защита прав потребителя; 

правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете; 

причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий в 

экстренных случаях;  

предупреждение бытовых травм; 

правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму 

(спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), первая 

помощь при ушибах переломах, кровотечениях; 



основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми  

и электрическими приборами; 

последствия электротравмы; 

порядок проведения сердечно-легочной реанимации;  

основные правила пожарной безопасности в быту; 

термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах; 

правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая 

территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других); 

коммуникация с соседями; 

меры по предупреждению преступлений; 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; 

порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 

действия в экстренных случаях. 
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.3.5. Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; 

безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в тѐмное время 

суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности); 

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; 

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 

ответственность водителя, ответственность пассажира; 

представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с 

большим количеством участников); 

основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок действий 

при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении опасныхи чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; 

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 
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.3.6. Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их классификация; 

основные источники опасности в общественных местах закрытого  

и открытого типа, общие правила безопасного поведения; 

опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение 

толпы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек); 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы,  

давки; 

эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения при 

попадании в агрессивную и паническую толпу; 

правила безопасного поведения при проявлении агрессии; 

криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, порядок 

действия при попадании в опасную ситуацию; 

порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребѐнок; взрослый; пожилой человек; 

человек с ментальными расстройствами); 

порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; 

порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, на 

объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные организации, 

культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие); 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий  

и отдельных конструкций; 



меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта. 
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.3.7. Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

отдых на природе, источники опасности в природной среде; 

основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоѐмах;  

общие правила безопасности в походе; 

особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; 

особенности обеспечения безопасности в водном походе; 

особенности обеспечения безопасности в горном походе; 

ориентирование на местности; 

карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); 

порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; 

источники опасности в автономных условия; 

сооружение убежища, получение воды и питания; 

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая 

помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении; 

природные чрезвычайные ситуации; 

общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать 

опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться 

помощи); 

природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; 

правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людейи окружающей 

среды; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и 

процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

геологическими явлениями и процессами;  

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и 

процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и 

процессами: ливни, град, мороз, жара;  

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами;  

влияние деятельности человека на природную среду; 

причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; 

чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий; 

экологическая грамотность и разумное природопользование. 
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.3.8. Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика»; 

биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологические 

факторы, влияющие на здоровье человека; 

составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, 

психологическое благополучие; 

общие представления об инфекционных заболеваниях; 

механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний;  

чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактикии защиты; 

роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; 

вакцинация по эпидемиологическим показаниям; 

значение изобретения вакцины для человечества; 



неинфекционные заболевания, самые распространѐнные неинфекционные заболевания; 

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 

факторы риска возникновения онкологических заболеваний; 

факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы; 

факторы риска возникновения эндокринных заболеваний;  

меры профилактики неинфекционных заболеваний; 

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; 

признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской 

помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие); 

психическое здоровье и психологическое благополучие; 

критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие;  

основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявление 

психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, 

работы, учѐбы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; 

помощь людям, перенѐсшим психотравмирующую ситуацию); 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; 

первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи  

и первой помощи;  

состояния, при которых оказывается первая помощь; 

мероприятия по оказанию первой помощи; 

алгоритм первой помощи; 

оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая 

помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно); 

действия при прибытии скорой медицинской помощи. 
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.3.9. Модуль 9 «Безопасность в социуме»: 

определение понятия «общение»;  

навыки конструктивного общения; 

общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа»;   

межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение (взаимодействие); 

особенности общения в группе; 

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе; 

групповые нормы и ценности; 

коллектив как социальная группа; 

психологические закономерности в группе; 

понятие «конфликт», стадии развития конфликта; 

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе;  

факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта; 

способы поведения в конфликте; 

деструктивное и агрессивное поведение; 

конструктивное поведение в конфликте; 

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования  

и разрешения конфликта; 

ведение переговоров при разрешении конфликта;   

опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 

способы противодействия буллингу и проявлению насилия; 

способы психологического воздействия;  

психологическое влияние в малой группе; 

положительные и отрицательные стороны конформизма; 

эмпатия и уважение к партнѐру (партнѐрам) по общению как основа коммуникации;   

убеждающая коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 



психологическое влияние на большие группы; 

способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; подражание; 

деструктивные и псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению молодѐжи в противозаконную  

и антиобщественную деятельность. 
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.3.10. Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятия «цифровая среда», «цифровой след»; 

влияние цифровой среды на жизнь человека; 

приватность, персональные данные; 

«цифровая зависимость», еѐ признаки и последствия; 

опасности и риски цифровой среды, их источники; 

правила безопасного поведения в цифровой среде; 

вредоносное программное обеспечение; 

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; 

правила защиты от вредоносного программного обеспечения; 

кража персональных данных, паролей; 

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 

правила безопасного использования устройств и программ; 

поведенческие опасности в цифровой среде и их причины; 

опасные персоны, имитация близких социальных отношений; 

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза  

для будущей жизни и карьеры; 

травля в Интернете, методы защиты от травли; 

деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде,  

их признаки; 

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; 

вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»;  

радикализация деструктива; 

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; 

правила коммуникации в цифровой среде; 

достоверность информации в цифровой среде; 

источники информации, проверка на достоверность;  

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; 

фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; 

понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков; 

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; 

понятие прав человека в цифровой среде, их защита;  

ответственность за действия в Интернете; 

запрещѐнный контент; 

защита прав в цифровом пространстве. 

127
1
.3.11. Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь; 

варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 

преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия;   

опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и 

признаки; 

предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую  

и террористическую деятельность; 

формы террористических актов; 

уровни террористической угрозы; 

правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта, 

проведении контртеррористической операции; 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации; 

основы государственной системы противодействия экстремизму  



и терроризму, ее цели, задачи, принципы; 

права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия 

экстремизму и терроризму. 
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.4. Планируемые результаты освоения программы ОБЗР. 

127
1
.4.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

127
1
.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности  

и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества  

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

гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил 

безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, 

защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации и к 

жизни в целом. 

127
1
.4.3. Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей  

и ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных  

с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы 

для благополучия и устойчивого развития личности, обществаи 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 Вооружѐнные 

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 Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, достижениям государства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждѐнность 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 волонтѐрства 

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 безопасностив технических, естественно-

научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, обществаи 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 приѐмов 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; 

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. 

127
1
.4.4. В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

127
1
.4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать 

алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать 



способы их достижения с учѐтом 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 

приобретѐнные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

127
1
.4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; 

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и 

защите проектных работ; 

анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно 

выбирать оптимальный способ решения задач с учѐтом 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 приобретѐнные знания и навыки, оценивать возможностьих реализации в 

реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задачв области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретѐнные знания и навыки в повседневную 

жизнь. 

127
1
.4.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учѐтом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную формуих представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защитеот опасностей 

цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасностии гигиены. 

127
1
.4.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы еѐ организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных 

знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приѐмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения  

с использованием языковых средств. 

127
1
.4.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 



ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии 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 

своѐ решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счѐт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; 

повышать образовательный и культурный уровень. 

127
1
.4.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов 

целям; 

использовать приѐмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

127
1
.4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыв конкретной 

учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учѐтом 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 результатпо 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. 

127
1
.4.5. Предметные результаты освоения программы ОБЗР  на уровне среднего общего 

образования. 

127
1
.4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированность 

у обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучияи устойчивого развития личности, 

общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведенияв повседневной жизни. 

127
1
.4.5.2. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны 

обеспечивать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную 

безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений 

о государственной политике в области обеспечения государственной и общественной безопасности, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав  

и обязанностей гражданина в этой области; прав и обязанностей гражданин  



в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам гражданской обороны; 

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

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; 

формирование представления  

о военной службе;  

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение 

знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформированность 

представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а также 

способах защиты от него; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о 

возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях 

современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и 

правопорядка;  

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения  

для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения  

и способов их применения в собственном поведении; 

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка 

действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

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

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

экстремальных и чрезвычайных ситуацияхна транспорте; 

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

практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к 

природе, разумного природопользования; 

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практикедля 

предупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей граждан в 

области пожарной безопасности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения 

психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в 

сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; 

знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного 

характера; умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение  

различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; 

умение предупреждать опасные явления  

и противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 



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

умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминогенного характера, опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

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

общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терроризма; понимание 

роли государства в противодействии терроризму; умения различать приемы вовлечения в 

деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знания порядка действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности  

и действий при угрозе или в случае террористического акта,  проведении контртеррористической 

операции. 
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1
.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

127
1
.4.5.3.1. Предметные результаты по модулю  № 1. «Безопасное и устойчивое развитие 

личности, общества, государства»: 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических 

национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении 

национальной безопасности. 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 

деятельности; 

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 

обороны; 

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при химической и 

радиационной опасности; 

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать значение 

обороны государства для мирного социально-экономического развития страны; 

характеризовать роль Вооружѐнных Сил Российской в обеспечении национальной 

безопасности. 
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.4.5.3.2. Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»: 

знать строевые приѐмы в движении без оружия; 

выполнять строевые приѐмы в движении без оружия; 

иметь представление об основах общевойскового боя; 



иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою; 

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 

понимать способы действий военнослужащего в бою; 

знать правила и меры безопасности при обращении с оружием;  

приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием и их 

возможных последствий;  

применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовкеи обращении с 

оружием; 

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела; 

определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на 

примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12;  

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов;  

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА;  

иметь представление об истории возникновения и развития связи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках 

современных переносных радиостанций; 

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии 

на боевые действия войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; 

иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопадля стрелка; 

иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих факторах; 

знать способы действий при применении противником оружия массового поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; 

знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 

знать приемы самопомощи в бою; 

иметь представление о военно-учетных специальностях;  

знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; 

иметь представления о военно-учебных заведениях;  

иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях высшего 

образования. 
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.4.5.3.3. Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 



объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура 

безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь; 

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности  

в повседневной жизни (индивидуальный, групповой и общественно-государственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 

понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры;  

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния  

на безопасность; 

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности;  

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, 

общества, государства. 
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.4.5.3.4. Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависимость 

риска (угрозы) их возникновения от поведения человека; 

знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок,  

в том числе в Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки  

их профилактики; 

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; 

уметь оценивать риски получения бытовых травм; 

понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние соблюдения 

правил на безопасность в быту; 

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и электрического 

оборудования; 

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 

иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-

лѐгочной реанимации; 

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собаки другие); 

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, 

приводить примеры; 

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие криминогенные 

риски; 

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 
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1
.4.5.3.5. Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность  

на транспорте»: 

знать правила дорожного движения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости  

от изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход); 

понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного 

поведения; 

понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, 

приводить примеры;  

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, пассажира, 

водителя; 

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях разного 

характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; 

знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния поведения 

на безопасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении опасных 

и чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта. 
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.4.5.3.6. Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность  

в общественных местах»: 

перечислять и классифицировать основные источники опасности  

в общественных местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их 

влияние на безопасность; 

иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 

знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку,и о действиях, 

которые позволяют минимизировать риск получения травмы в случае попадания в толпу, давку; 

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера  

в общественных местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 

иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного 

характера; 

оценивать риски потеряться в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 

знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 

понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах 



разного типа; 

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельных 

конструкций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае террористического акта в 

общественном месте. 
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.4.5.3.7. Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность  

в природной среде»: 

выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 

знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде,в том числе в 

лесу, на водоѐмах, в горах; 

иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы 

ориентирования, сравнивать их особенности, выделять преимущества и недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в природной 

среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 

иметь представление об основных источниках опасности при автономном нахождении в 

природной среде, способах подачи сигнала о помощи; 

иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и 

переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки 

транспортировки пострадавших; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 

выделять наиболее характерные риски для своего региона с учѐтом географических, 

климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по 

возможности избежать еѐ; при необходимости действовать)  

для природных чрезвычайных ситуаций; 

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; 

понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного 

пожара; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами;  

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных 

ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениями  

и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного 



поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами;   

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и 

процессами;  

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных 

ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-

ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

метеорологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и 

процессами;  

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных 

опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-

ориентированного поведения; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого 

фактора на риски их возникновения; 

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению экологической 

безопасности; 

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 
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.4.5.3.8. Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание 

первой помощи»: 

объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; 

понимать степень влияния биологических, социально-экономических, экологических, 

психологических факторов на здоровье; 

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить примеры 

из собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы распространения и 

передачи инфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить примеры; 

понимать значение национального календаря профилактических прививок и вакцинации 

населения, роль вакцинации для общества в целом; 



объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; 

иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, действиях 

при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примере эпидемии); 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода  

к обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

характеризовать наиболее распространѐнные неинфекционные заболевания (сердечно-

сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные факторы риска их 

возникновения и степень опасности; 

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, сердечный 

приступ и другие);  

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционных заболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных 

заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации; 

объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», 

характеризовать их влияние на жизнь человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье  

и психологическое благополучие; 

иметь представление об основных направления сохранения и укрепления психического 

здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную  

и физическую работоспособность, благополучие человека; 

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания благоприятных 

условий для развития; 

объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 

характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за 

помощью; 

знать правовые основы оказания первой помощи  

в Российской Федерации; 

объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их соотношение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действияхпри оказании 

первой помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 

иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различных 

условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных 

средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). 
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.4.5.3.9. Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 



объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека, 

приводить примеры межличностного общения и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 

объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»; 

характеризовать взаимодействие в группе; 

понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное взаимодействие 

в группе, приводить примеры; 

объяснять смысл понятия «конфликт»; 

знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; 

иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; 

раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; 

характеризовать способы психологического воздействия; 

характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 

объяснять смысл понятия «манипуляция»;  

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить  

примеры;  

иметь представления о способах противодействия манипуляции; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, внушение, 

подражание и другие), приводить примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах 

противодействия. 
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.4.5.3.10. Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность  

в информационном пространстве»: 

характеризовать цифровую среду, еѐ влияние на жизнь человека; 

объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные данные»; 

анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное программное 

обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные сообщества, 

запрещѐнный контент и другие), раскрыватьих характерные признаки; 

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите  

от опасностей цифровой среды; 

объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное 

обеспечение»; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником которых 

является вредоносное программное обеспечение; 



иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в цифровой 

среде; 

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близких 

социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в деструктивную, 

противоправную деятельность), способыих выявления и противодействия им; 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», «информационный 

пузырь», «фейк»; 

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, еѐ 

соответствия правовым и морально-этическим нормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки 

безопасных действий по защите прав в цифровой среде; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в информационном пространстве. 
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.4.5.3.11. Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму»: 

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности 

общества и государства; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; анализировать 

варианты их проявления и возможные последствия; 

характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 

знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при их 

объявлении; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных вещей, 

подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв взрывного 

устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), проведении 

контртеррористической операции; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 
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.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР. 

Рабочая программа поучебному предмету «Индивидуальный проект» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа   «Индивидуальный проект» составлена для учащихся 10-11-х классов на 

два года обучения. В   2023-2024учебном году программа будет  реализована в 10-11-х классах. 
Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание организационно-

информационных и методических  условий  освоения учащимися  опыта проектной деятельности для 



развития личности обучающегося, способной: 
- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 
- проявлять социальную ответственность; 
-  самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 
- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 
- генерировать новые идеи, творчески мыслить. 
 Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под проблемы, 

постановки задач, вытекающих из этих проблем); 
- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, выдвижению 

гипотез, детализации и обобщению; 
- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности;  

- обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 
-  обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

информационного поля; 
- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результативности 

решения проблемы проекта); 
- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 
- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 
-  развитие навыков публичного выступления 
В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые 

технологии, творческие проекты).   
Место предмета «Индивидуальный проект» в учебном плане 
Согласно учебному плану  МБОУ «Добринская СОШ» на 2023-2024 учебный год предмет 

 «Индивидуальный проект» изучается в 10  классе в объеме 34 часа, в 11  классе в объеме 34 часа (по 

1 часу в неделю, 34 учебных недель). 
В соответствии с годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий (уроков) 

МБОУ «Добринская СОШ» на 2023-2024 учебный год настоящая рабочая программа рассчитана в 10 

классе на 34 часа, в 11 классе  на 34 часа.     
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
Проектная деятельность представляет собой особую форму учебной деятельности учащихся 

(учебное исследование или учебный проект) и предполагает целенаправленную работу по созданию 

одного или нескольких индивидуальных проектов. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя  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 года в каждом классе (в 

10 классе, в 11 классе) и должен быть представлен в виде завершѐнного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 
 



Личностные результаты 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся 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. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 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 обучающихся 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; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 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 обучающихся 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 обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 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. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 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; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 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, отцовства и материнства, традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся 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 обучающихся 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; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по предмету 

«Индивидуальный проект» представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

1. 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; 

 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. 

 

2. 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. 

3. 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
10 класс 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры и др.). 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

 определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 



 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, 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 приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 пособность 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 года в рамках учебного 

времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершѐнного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
 

11 класс 
Обучающийся научится: 
- планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы; 
- выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской 

работе; 
- распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 

результатов; 
- отличать факты от суждений, мнений и оценок; 
- подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы 

и приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 
- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые для 



достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 
- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 
- работать с литературой, выделять главное; 
- оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 
- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

защиты на школьной конференции; 
- грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 
- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 
- применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 
- реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, 

задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные 

методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели, 

используя различные способы и методы обработки; 
- грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 
- соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 
- иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные 

информационные технологии; 
- осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 
- прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 
- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 
- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 
- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

выступлений на научно-практической конференции; 
- подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 
- выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое 

поведение. 
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта; 
- принимать меры к совершенствованию (доработке) проекта на основе анализа полученных 

замечаний и рецензий. 
Достижение предметных результатов освоения  программы проявляется через: 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 знание структуры и правил оформления исследовательской и проектной работы; 

 владение навыками формулировки темы исследовательской и проектной работы, 

доказательства  ее актуальности; 

 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 умение выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 умение определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 



 умение работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме; 

 умение выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

 умение оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

 умение рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 умение научно-обоснованно наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями; 

 умение описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 умение проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 умение проводить измерения с помощью различных приборов; 

 умение выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 умение оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, 

апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, 

моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, 

принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
10 класс, первый год обучения 

Раздел 1. Введение 
Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». 

Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном 

мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности. 
Раздел 2. Инициализация проекта 
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы 

проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки 

продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита 

замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 
Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ. 
Структура проектов, курсовых и исследовательских работ. 
Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 
Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 
Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, 

выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности. 
Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах.Работа 

в сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. 

Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. 
Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов 
Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 



Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные барьеры 

при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. 
 

11 класс, второй год обучения 
Раздел 1. Введение 
 Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка 

проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 
Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов 
Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа 

в сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, 

курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии 

контроля. Управление завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта 

и защиты проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение 

отвечать на незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. 

Подготовка авторского доклада. 
Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности 
Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 
Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности 
Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов. 

Формы контроля за результатами освоение программы. 
Формами отчетности проектной деятельности являются текстовые отчеты, научно-

исследовательские работы, презентации, видеофильмы, фоторепортажи с комментариями, стендовые 

отчеты и т.д. 
Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных и 

взаимодополняющих формах: 
- урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует учащихся в процессе 

выполнения ими практических заданий; 
- внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном компьютерном 

классе) выполняют на компьютере практические задания для самостоятельного выполнения. 
Проект должен быть представлен на бумажном и электронном носителе информации. 
В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за выполнением 

проекта. 
Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных  частей содержания курса и 

его теоретической части (цель контроля: качество усвоения теории создания проекта) и оценивается 

 отметками «2», «3», «4» или «5».  Оценки выставляются по следующим критериям: 
«5»: теоретический материал  понят обучающимся, излагается им в собственной 

интерпретации и сопровождается иллюстрациями и примерами; обучающиеся самостоятельно 

формулируют выводы и анализируют содержание проектов. 
«4»:  теоретический материал обучающимися  усвоен формально, но воспроизводится в целом 

 без ошибок;  используются заимствованные  иллюстрации и примеры; формулирует выводы и 

осуществляет анализ с помощью учителя и по наводящим вопросам. 
«3»:  теоретический материал усвоен фрагментарно; отвечает на простые вопросы 

репродуктивного характера;  участвует в диалоге с учителем при обсуждении учебного материала. 
«2»: теоретический материал  не усвоен в полном объеме; в учебной деятельности на уроке не 

участвует. 
Оценка индивидуальных проектов (см. Приложение) 
В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения  индивидуального 

проекта осуществляется систематически; обучающиеся представляют рабочие материалы и 



проделанную работу  по запросу учителя. 
В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса в каждом классе  проводится 

конференция учащихся с представлением проектной работы. Во время ученической  конференции 

работу оценивает экспертная группа, в состав которой входят педагоги, имеющие опыт  руководства 

проектной и исследовательской деятельностью обучающихся. 
По итогам представления работы выставляется оценка за «защиту проекта». Если 

обучающийся представил более одного проекта, то  итоговой признается лучшая из полученных 

оценок. 
Защита проекта признается успешной, если проект соответствует  соответствующим 

требованиям, выполнен учащимся самостоятельно и в ходе защиты учащийся  продемонстрировал 

владение содержанием проекта. 
Итоговая  годовая  оценка в 10 и в 11 классах  выставляется как среднее 

арифметическое полугодовых оценок за  каждое полугодие и оценки за защиту 

индивидуального проекта. 
         

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование раздела 10 класс 11 класс 

Введение 3 4 

Инициализация проекта 24  

Оформление промежуточных результатов проектной 

деятельности 

7  

Управление оформлением и завершением проектов  24 

Защита результатов проектной деятельности  5 

Рефлексия  проектной деятельности  1 

Итого 34 34 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Мировая художественная культура» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральногокомпонентагосударственногосреднего (полного) общегообразования по 

искусству (МХК), утвержденного приказомМинобразованияот 05.03.2004 г. № 1089 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ст. 7.9.32); 

3. Образовательной программы МБОУ «Добринская СОШ» 2023-2025 учебный год; 

4. Учебного плана МБОУ «Добринская СОШ» на 2023 -2025 учебный год; 

5. Авторской программы среднего (полного) общего образования Даниловой Г.И.по 

искусству для учащихся общеобразовательных учреждений 10 классов  

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника: 

 Даниловой Г.И. Искусство. 10 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2014 г.; 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 10 класс 

 

Курс«Мировая художественная культура» систематизируетзнания о культуре и искусстве, 

полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике еѐ развития в исторической 

перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной 

культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно 

оценить еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет учащимся 

неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного 



вектора развития, а также для более чѐткого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные 

исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлѐнные в ярких образах. Принимая 

во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую 

человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на 

развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей 

(функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 

эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приѐмов анализа 

произведений искусства. В содержательном плане программа следует логике исторической 

линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки 

программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной 

школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых 

эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи 

с культурой мировой, что даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную 

значимость. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 11 класс 

Курс  «Мировая художественная культура» систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике еѐ развития в исторической 

перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной 

культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно 

оценить еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет учащимся 

неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного 

вектора развития, а также для более чѐткого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные 

исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлѐнные в ярких образах. Принимая 

во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую 

человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на 

развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей 

(функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 

эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приѐмов анализа 

произведений искусства. В содержательном плане программа следует логике исторической 

линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки 

программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной 

школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых 

эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи 

с культурой мировой, что даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную 

значимость. 

 

Образовательные цели и задачи курса: 

 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 



 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические 

эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся 

художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, 

человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяженииисторического 

развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового 

искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее 

мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного языка, создание 

целостной картины их взаимодействия. 

В контексте обозначенных целей изучение предмета направлено на решение следующих ключевых 

задач: 

 Обобщение основных понятий изучаемой области знания, единых закономерностей развития 

жизни и искусства во взаимосвязи с историей отечественной и зарубежной художественной 

культуры; 

 Углубление представлений о традиционных и современных видах искусства, их общности и 

различии, характерных чертах и основных специфических признаках; 

 Воспитание эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к миру, 

художественно-эстетического вкуса, эмпатии и сопричастности к различным явлениям 

искусства и жизни; 

 Овладение опытом разнообразной художественной деятельности для дальнейшего 

самообразования, организации содержательного культурного досуга; 

 Освоение разнообразных видов художественного творчества в народном искусстве, музыке и 

литературе, кино, театре и хореографии, живописи, скульптуре, графике, фотоискусстве, 

архитектуре, дизайне, декоративно-прикладном и мультимедийном искусстве 

 

Воспитательные цели изадачи курса: 

 

 Изучение искусства в средней школе (в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

направлено на достижение следующих целей 

 :–Обогащение эмоционально-духовной сферы школьников в процессе восприятия 

художественных ценностей, познавательной деятельности и самостоятельного 

художественного творчества; 

 Разностороннее развитие растущего человека, его памяти (музыкальной, слуховой, 

зрительной, двигательной), творческого воображения и внимания, художественного 

мышления и эстетического вкуса, способности к продуктивной художественной 

деятельности; 



 Формирование основ художественной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; овладение культурой восприятия традиционных и современных 

видов искусства; 

 Обобщение знаний об искусстве как самобытном явлении культуры, отражающем в 

образной форме нравственные ориентиры, эстетические идеалы и духовное начало всего 

человечества; 

 Обогащение эмоционально-духовной сферы школьников в процессе восприятия 

художественных ценностей, познавательной деятельности и самостоятельного 

художественного творчества; 

 Разностороннее развитие растущего человека, его памяти (музыкальной, слуховой, 

зрительной, двигательной), творческого воображения и внимания, художественного 

мышления и эстетического вкуса, способности к продуктивной художественной 

деятельности; 

 Освоение ключевых знаний, художественных умений и навыков, способов учебных действий в 

области различных видов традиционного и современного искусства; 

 Расширение опыта художественно-творческой деятельности в области различных видов 

искусства, включая современные мультимедийные технологии. 

В контексте обозначенных целей изучение предмета направлено на решение следующих 

воспитательных задач: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и 

духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные 

ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному 

диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической 

деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными 

для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

 устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа 

(в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

 владеть основными формами публичных выступлений; 

 понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

 осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать 

«Требованиям к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельного и прикладного 



подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются 

основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется 

способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую 

культуры мировой и в результате более качественно оценивать еѐ уникальность и неповторимость, 

развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и современной 

культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 

индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества. 

 

 

Личностные результаты изучения искусства в основной школе подразумевают: 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

 обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения кискусству; 

 умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о 

художественных явлениях социума; 

 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем разнообразии его 

видов, основных форм и жанров; 

 сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-

творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и самостоятельность в 

постановке творческих задач; 

 активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов искусства; 

 

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе отражают: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом 

развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг 

и т. д.); развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного досуга; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность эмоционально-

волевой сферы; 

 оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных, жизненных 

проблем; 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов инорм социального поведения; 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

 обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их 

многообразии; 

 общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его 

видов; 

 освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 



 овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-

творческих идей в разных видах искусства; 

 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

 многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 

 участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и др.; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том 

числе зрительной, слуховой и др.; 

 эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства в 

их взаимопроникновении. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на сформулированные 

вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным 

темам, написание эссе, собственную интерпретацию в творческой художественной 

деятельности с концептуальным обоснованием, творческие проекты, исследовательская 

деятельность которых основана на теоретическом материале. 

Таким образом, предметными результатами программы по образовательной области 

«Искусство» являются: 

 

 в сфере познавательной деятельности – понимание смысла (концепции) художественного 

произведения, особенностей языка искусства (разных видов искусства), художественных 

средств выразительности, специфики художественного образа в различных видах 

искусства;(Важно сформировать представление о том, что такое художественный образ) 

 

 в сфере ценностно-ориентационной деятельности – формирование потребности в общении 

с искусством и способности воспринимать эстетические ценности; формирование 

художественного вкуса как системы ценностных ориентаций личности в мире искусства; 

представление основных закономерностей истории культуры и системы общечеловеческих 

ценностей; осознание ценности художественной культуры разных народов и места в ней 

отечественного искусства; (уважение к культуре другого народа, освоение духовно-

нравственного потенциала, аккумулированного в произведениях искусства, выявление 

идеалов эпохи, передаваемых через явления художественной культуры) 

 

 в сфере эстетической деятельности – эстетическоевосприятие, способность воспринимать 

эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и 

массового искусства; видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности, умение понимать условность изображения и механизм визуализации, говорить 

языком изобразительных форм, создавать условные изображения, символы; (понимать 

особенности разных видов искусства) 

 

 в сфере коммуникативной деятельности – формирование коммуникативной, 

информационной и социально-эстетической компетентности; культура презентаций своих 

творческих работ в различных формах и с помощью технических средств; (диалоговые формы 

общения с произведениями искусства, умение выстроить диалог с художественными 

явлениями прошлого для понимания их значимости для современности) 

 

 в сфере физической деятельности – умение определять зависимость художественной формы 

от цели творческого замысла; реализация творческого потенциала, проявление 

индивидуальности мышления в процессе поиска оригинальных и нестандартных решений 

различных художественных задач. 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать  

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 



 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Решу ЕГЭ» (математика) 

Пояснительнаязаписка 
 Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов, рассчитана на 

34 часа в 10 классе (1 ч в неделю) и на 68 ч в 11 классе (2 ч в неделю, 34 недели за год). 

Целькурса: 

наосновекоррекциибазовыхматематическихзнанийучащихсясовершенствоватьматематическуюкуль

туруитворческиепособностиучащихся. 

 

Изучениеэтогокурсапозволяетрешитьследующиезадачи: 

 

1. Формированиеуучащихсяцелостногопредставленияотеме,еезначениявразделематематики,св

язи сдругими темами. 

2. Формированиепоисково-исследовательскогометода. 

3. Формированиеаналитическогомышления,развитиепамяти,кругозора,умениепреодолеватьтр

удностиприрешенииболеесложныхзадач. 

4. Осуществлениеработысдополнительнойлитературой. 

5. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформленияразличныхвидовзаданий,включаемыхвитоговуюаттестациюзакурсполнойобщео

бразовательнойсредней школы; 

6. Расширитьматематическиепредставленияучащихсяпоопределѐннымтемам,включѐннымвпр

ограммывступительныхэкзаменоввдругиетипыучебныхзаведений. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАЭЛЕКТИВНОГОКУРСА 

 

Элективныйкурспоматематикесоответствует 

требованиямФедеральногогосударственного стандартаи предназначен для расширения знаний 

по алгебре и началамматематическогоанализаигеометриив10-

11классенауглубленномуровне.Алгебранацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из 

математики,смежныхпредметов,окружающейреальности.Языкалгебрыподчеркиваетзначениематем

атикикакязыкадляпостроенияматематическихмоделей,процессовиявленийреальногомира. 

Однойизосновныхзадачизученияалгебрыявляетсяразвитиеалгоритмическогомышления,необ

ходимого,вчастности,дляосвоениякурсаинформатики;овладениенавыкамидедуктивныхрассуждени

й.Преобразованиесимволическихформвноситсвойспецифическийвкладвразвитиевоображения,спос

обностейкматематическомутворчеству. 

Другойважнойзадачейизученияалгебрыявляетсяполучениеобучающимисяконкретныхзнани

йофункцияхкакважнейшейматематическоймоделидляописанияиисследования  



разнообразныхпроце ссов( равномерных,равноускоренных,экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений оролиматематикивразвитии 

цивилизацииикультуры. 

Изучение алгебры и начал анализа в старшей школе осуществляется на двух уровнях -

базовомипрофильном(углублѐнном),каждыйизкоторыхимеетсвоюспецификувзависимостиотобраз

овательных потребностейобучающихся. 

Отличия курса «Алгебры и начал анализа» на базовом уровне от того же курса 

напрофильномуровнезаключаютсявтом,чтоодинитотжематематическийматериалвпервомслучаеслу

житглавнымобразомсредствомразвитияличностиобучающихся,повышения их общекультурного 

уровня. Во втором случае во главу угла ставится 

развитиематематическихспособностейобучающихсяисохранениетрадиционновысокогоуровняросс

ийскогоматематическогообразования.Этиотличияпроявлятьсявучебнойдеятельности:это,например,

различныйуровеньизложенияматериалаинекотороерасширениесодержаниякурсавклассахсуглублен

нымизучением,различнаяглубинаизученияключевыхпонятий,качественныеразличиявзадачноммате

риале.Поэтомуобучающиеся, имеющие ярко выраженную склонность к занятиям наукой, и в 

частности кматематике,могутполучитьвозможностиразвитиясвоихспособностей.Дляэтойкатегории 

бучающихся будут предложны темы самостоятельных исследовательских работ. 

Некоторыеизнихпредусмотренывпрограммедляуглубленного уровня. 

Геометрия–одинизважнейшихкомпонентовматематическогообразования,необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимыхумений,формированияязыкаописанияобъектовокружающегомира,дляразвитияпространст

венного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетическоговоспитанияучащихся.Изучениегеометриивноситвкладвразвитиелогическогомышлен

ия,вформированиепонятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможностьразвитьпространственныепредставленияиизобразительныеумения,освоитьосновныеф

акты и методы стереометрии, изучить свойств пространственных тел, научиться 

применятьполученныезнания для решенияпрактических задач. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ,МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБН

ОГО ПРЕДМЕТА 

Программаобеспечиваетотражениеследующихрезультатовосвоенияучебногопредмета: 

личностные: 
- сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

атакжеразличныхформобщественногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурноммире

; 
- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

испособностьксамостоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 
- толерантноесознаниеиповедениевполикультурноммире,готовностьиспособность 

вестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвнѐмвзаимопонимания,находитьобщиецелии 

сотрудничатьдля их достижения; 
- навыкисотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,взрослымив 

образовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойидругихвидах деятельности; 
- нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей; 
- готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию какусловию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

техническоготворчества,спорта, общественных отношений; 
- осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственныхжизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как 



возможностиучастияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональных

проблем. 

метапредметные: 

- умениесамостоятельноопределятьцелидеятельностиисоставлятьпланыдеятельности;самосто

ятельноосуществлять,контролироватьикорректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленныхцелей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различныхситуациях; 
- умениепродуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной 

деятельности,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности,эффективноразрешатьконфл

икты; 
- владение   навыками   познавательной,   учебно-исследовательской   и   проектной 

деятельности,навыкамиразрешенияпроблем;способностьиготовностьксамостоятельномупои

скуметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодов познания; 
- готовностьи  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной 

деятельности,включаяумениеориентироватьсявразличныхисточникахинформации,критичес

ки оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различныхисточников; 
- умениеиспользоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

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

ссоблюдениемтребованийэргономики,техники  

безопасности,гигиены,ресурсосбережения,правоныхиэтическихнорм,норминформа

ционнойбезопасности; 
- умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющиестратегию 

поведения,сучѐтомгражданскихинравственныхценностей; 
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точкузрения,использоватьадекватныеязыковыесредства; 
- владениенавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслител

ьныхпроцессов,ихрезультатовиоснований,границсвоегознанияинезнания,новыхпознаватель

ныхзадач исредствих достижения. 

предметные: 
- сформированностьпредставленийоматематикекакчастимировойкультурыиоместематематик

ивсовременнойцивилизации,оспособахописаниянаматематическомязыкеявлений реального 

мира; 
- сформированностьпредставленийоматематическихпопятияхкаковажнейшихматематических

моделях,позволяющихописыватьиизучатьразныепроцессыиявления;пониманиевозможности

аксиоматическогопостроенияматематическихтеорий; 
- владениеметодамидоказательствиалгоритмоврешения;умениеихприменять, 

проводитьдоказательныерассуждениявходерешениязадач; 
- владениестандартнымиприѐмамирешениярациональныхииррациональных,показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем;использованиеготовыхкомпьютерныхпрограмм,втомчиследляпоискапутирешенияи 

иллюстрации решения уравненийи неравенств; 
- сформированность  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и  методах 

математическогоанализа; 
- владениеосновными понятиямиоплоскихи 

пространственныхгеометрическихфигурах,ихосновныхсвойствах;сформированностьумения

распознаватьначертежах,моделяхивреальноммирегеометрическиефигуры;применениеизуче

нныхсвойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач 

спрактическимсодержанием; 

- сформированностьпредставленийопроцессахиявлениях,имеющихвероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятияхэлементарнойтеориивероятностей;уменийнаходитьиоцениватьвероятностинаступл

ениясобытийвпростейшихпрактическихситуацияхиосновныехарактеристикислучайных 

величин; 



- владениенавыкамииспользованияготовыхкомпьютерныхпрограммприрешении  задач; 
- сформированностьпредставлений о необходимости доказательств при 

обоснованииматематическихутвержденийиролиаксиоматикивпроведениидедуктивныхрассу

ждений; 
- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики;знанийосновныхтеорем,формулиумения'ихприменять;умениядоказыватьтеорем

ыинаходить нестандартныеспособы решениязадач; 
- сформированностьумениймоделироватьреальныеситуации,исследоватьпостроенныем

одели,интерпретироватьполученныйрезультат; 
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа иих 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использованиеполученных знаний для описания и анализареальных зависимостей; 
- владениеумениямисоставлениявероятностныхмоделейпоусловиюзадачиивычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формулкомбинаторикииосновныхтеоремтеориивероятностей;исследованияслучайныхвелич

инпо их распределению. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

ДЛЯ 10 КЛАССА (34ч) 

 

I. Выражения и преобразования (10ч) 
1. Понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового аргумента.   Соотношения   между   

тригонометрическими функциями одного аргумента (3 часа). 

2. Формулы   сложения.   Следствия   из   формул   сложения. Тождественные      преобразования     

тригонометрических выражений. (5 часов) 

3. Прогрессии.     Арифметическая     прогрессия     (формулы общего члена и суммы ппервых членов 

арифметической прогрессии).      Текстовые задачи с практическим содержанием  на      

использование       арифметической прогрессии. (1 час) 

4. Геометрическая  прогрессия  (формулы  общего  члена и суммы   ппервых  членов  

геометрической   прогрессии). Текстовые    задачи    с    практическим    содержанием    на 

использование геометрической прогрессии. (1 час) 

II. Уравнения и неравенства (13ч) 

1. Уравнения     с     одной     переменной.     Равносильность уравнений.      Общие      приемы      

решения      уравнений (разложение     на     множители,     замена     переменной, использование 

свойств функций, использование графиков, использование     нескольких     приемов     при     

решении уравнений). (2 часа) 

2. Решение тригонометрических уравнений. (5 часов) 

3. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Уравнения с параметром. (3 часа) 

4. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Уравнения с параметром. (3 часа) 

5. Система уравнений с двумя переменными. (1 час) 

6. Неравенства с одной переменной. Системы неравенств. (2 часа) 

III. Функции (8ч) 

1. Тригонометрические функции и их свойства. (3 часа) 

2. Связь   между   свойствами   функции   и   еѐ   графиком. Производная функции. Исследование 

функции с помощью производной. (5 часов) 

 

IV. Числа и вычисления (3ч) 

1. Основные задачи на проценты. (1 час) 

2. Основное свойство пропорции. Прямо пропорциональные и обратно пропорциональные 

величины. (2часа) 

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА  

 



№        Название разделов и тем Кол-во 

   час 

Дата 

проведения 

Примечан

ие 

план факт 

 I. Выражения и преобразования  (10ч)    

1 Понятие синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса числового аргумента.   

Соотношения   между   тригонометрическими 

функциями одного аргумента. 

1    

2 Соотношения   между   тригонометрическими 

функциями одного аргумента 

1    

3 Решение тригонометрических  уравнений 1    

4 Формулы   сложения.    1    

5 Нахождение значений тригонометрических 

функций 

1    

6 Тождественные      преобразования     

тригонометрических выражений. 

1    

7 Доказательство тождеств с помощью 

преобразований тригонометрических 

выражений 

1    

8 Решение уравнений с помощью 

преобразований тригонометрических 

выражений 

1    

9 Прогрессии.     Арифметическая     прогрессия     

(формулы общего члена и суммы п первых 

членов арифметической прогрессии).      

Текстовые      задачи      с      практические 

содержанием       на      использование       

арифметической прогрессии. 

1    

10 Геометрическая  прогрессия  (формулы  

общего  члена и суммы   п   первых  членов  

геометрической   прогрессии). Текстовые    

задачи    с    практическим    содержанием    на 

использование геометрической прогрессии. 

1    

 Уравнения и неравенства  (13ч)    

11 Уравнения     с     одной     переменной.     

Равносильность уравнений.       

1    

12  Общие      приемы      решения      уравнений 

(разложение     на     множители,     замена     

переменной, использование свойств функций, 

использование графиков, использование     

нескольких     приемов     при     решении 

уравнений). 

1    

13 Решение тригонометрических уравнений. 1    

14 Решение тригонометрических уравнений . 

Отбор корней. 

1    

15 Решение тригонометрических уравнений . 

Отбор корней. 
1    

16 Тригонометрические неравенства. Общий 

метод решения. 

1    

17 Тригонометрические  уравнения и 

неравенства.  

1    

18 Уравнения, содержащие переменную под 

знаком модуля.  

1    

19 Уравнения, содержащие переменную под 1    



знаком модуля. 

20 Уравнения с параметром. 1    

21 Система уравнений с двумя переменными. 1    

    22 Неравенства с одной переменной.  1    

23 Системы неравенств.        1    

 Функции  (8ч)    

24 Тригонометрические функции. 1    

25 Тригонометрические функции и их свойства. 1    

26 Чтение тригонометрических функций 1    

27 Связь   между   свойствами   функции   и   еѐ   

графиком. 

1    

28 Производная функции. 1    

29  Исследование функции с помощью 

производной. 

1    

30 Исследование функции с помощью 

производной и построение графиков функций. 

1    

31 Исследование функции с помощью 

производной и построение графиков функций. 

1    

 Числа и вычисления  (3ч)    

32 Основные задачи на проценты. 1    

33 Основное свойство пропорции. Прямо 

пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. 

1    

34 Основное свойство пропорции 1    

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

ДЛЯ 11 КЛАССА (68 ч) 

I. Выражения и преобразования (13ч) 
1. Понятия и свойства корня степени п.(1 час) 

2. Тождественные        преобразования        иррациональных выражений.(2 часа) 

3. Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Комбинации свойств 

корней.(2 часа) 

4. Сравнение     степеней     с     различными     основаниями. Сравнение     различных     

степеней     с     одинаковыми основаниями. Тождественные преобразования 

степенных выражений.(3 часа) 

5. Понятие  и  свойства логарифма.  Формула  перехода к другому      основанию.      

Основное      логарифмическое тождество. Комбинации свойств логарифмов. (3 часа) 

6. Десятичные и натуральные логарифмы. Тождественные преобразования 

логарифмических выражений.(2 часа) 

 

II. Уравнения и неравенства (10ч) 

1. Решение иррациональных, показательных  и логарифмических уравнений. (3 часа) 

2. Решение комбинированных уравнений. (2 часа) 

3. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Уравнения с параметром. (2 

часа) 

4. Система уравнений с двумя переменными. (1 час) 

5. Неравенства с одной переменной. Системы неравенств. (2 часа) 

 

III. Функции (8ч) 

1. Показательная функция и еѐ свойства. (1 час) 

2. Связь   между   свойствами   функции   и еѐ графиком.Производная     функции.     

Исследование     функции     с помощью производной. Первообразная. (3 часа) 



3. Логарифмическая функция и еѐ свойства.(2 часа) 

4. Связь   между   свойствами   функции   и   еѐ   графиком. Производная     функции.     

Исследование     функции     с помощью производной. Первообразная. (2 часа) 

 

IV.Числа и вычисления (10ч) 

1. Решение текстовых задач (задачи на движение, задачи на работу,    задачи    на    сложные    

проценты,    задачи    на десятичную форму записи числа, задачи на концентрацию смеси и 

сплавы).      (10 часа) 

 

V. Решение геометрических задач. (14ч) 

 

1. Решение геометрических задач по планиметрии - нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей)  (4 часов) 

2. Решение задач по стереометрии - нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей и объѐмов)  (6 часа) 

3. Задачи на построение сечений  (4 часа) 

VI. Финансовая математика– 6 часов. 

 

Задачи на оптимальный выбор. Банки, вклады, кредиты 

 

VII. Неравенства– 7  часов. 

 

Рациональные неравенства. Иррациональные неравенства. Показательные неравенства. 

Логарифмические неравенства. Неравенства с логарифмами по переменному основанию. 

Неравенства с модулем. Смешанные неравенства. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКААктуальностьиназначениепрограммы 

Программакурсавнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном»(далее–

программа)разработанавсоответствиистребованиямифедеральныхгосударственныхобразовательн

ыхстандартовначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования,ориентированана 

обеспечениеиндивидуальных потребностей 

обучающихсяинаправленанадостижениепланируемыхрезультатовфедеральныхосновныхобразова

тельныхпрограммначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразованиясучѐтомвыбо

раучастникамиобразовательныхотношенийкурсоввнеурочнойдеятельности.Этопозволяетобеспеч

итьединствообязательныхтребованийФГОСвовсѐмпространствешкольногообразования:нетолько

науроке,ноивовнеурочнойдеятельности. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностногоотношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение и 

укреплениетрадиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей. 

Педагогпомогаетобучающемуся: 

 вформированииегороссийскойидентичности; 

 вформированииинтересакпознанию; 

 вформировании осознанногоотношенияк своимправам исвободами 

уважительногоотношенияк правамисвободамдругих; 

 ввыстраиваниисобственногоповеденияспозициинравственныхправовыхнорм; 

 всозданиимотивациидляучастиявсоциальнозначимойдеятельности; 

 в развитииушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

 вразвитииуменияприниматьосознанныерешенияиделать выбор; 

 восознаниисвоего меставобществе; 

 впознаниисебя, своихмотивов, устремлений,склонностей; 

 в формированииготовностикличностномусамоопределению. 



2. СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ«РАЗГОВОРЫОВАЖНОМ» 

 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным 

особенностямобучающихсяипозволяющих 

имвырабатыватьсобственнуюмировоззренческуюпозициюпообсуждаемымтемам 

(например,познавательные беседы,деловые игры, викторины, интервью,блиц-

опросыит.д.).Следуетотметить,чтовнеурочныезанятиявходятвобщуюсистемувоспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должныобеспечить 

реализацию их назначения и целей. Это позволяет на практике соединить 

обучающуюивоспитательнуюдеятельностьпедагога,ориентироватьеенетольконаинтеллектуальное,

ноина нравственное,социальноеразвитиеребенка. 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным 

особенностямобучающихсяипозволяющих 

имвырабатыватьсобственнуюмировоззренческуюпозициюпообсуждаемымтемам 

(например,познавательные беседы,деловые игры, викторины, интервью,блиц-

опросыит.д.).Следуетотметить,чтовнеурочныезанятиявходятвобщуюсистемувоспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание 

должныобеспечитьреализацию ихназначенияицелей. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога,ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на нравственное,социальное 

развитиеребѐнка. Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на 

уроках,но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового 

знания,запоминания и чѐткого воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного 

годаобучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что 

послужитпостепенному осознанному их принятию. Наличие сценариев внеурочных занятий не 

означаетформальногоследованияим.Приреализациисодержаниязанятия,котороепредлагаетсявсцен

арии,педагогучитываетрегиональные,национальные,этнокультурныеособенноститерритории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается иуровень 

развития школьников, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статусасемей 

обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания,выполнятькоторые предлагается вместе с родителями,другимичленамисемьи. 

Личностных результатов можнодостичь, увлекая школьников совместной, интересной 

имногообразнойдеятельностью,позволяющейраскрытьпотенциалкаждого;используяразныеформы 

работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу;насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать 

возможностьшкольникуанализировать,сравниватьивыбирать. 

Внеурочноезанятиепроходиткаждыйпонедельник.ОноначинаетсяподнятиемГосударственно

гофлагаРоссийскойФедерации,слушанием(исполнением)ГосударственногогимнаРоссийскойФеде

рации. 

Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся расходятсяпо 

классам, где проходит тематическая часть занятия. При подготовке к занятию учитель 

долженвнимательно ознакомиться со сценарием и методическими комментариями к нему. 

Необходимообратить внимание на три структурные части сценария: первая часть – 

мотивационная, втораячасть–основная,третьячасть–заключительная. 

Цельмотивационнойчастизанятия–предъявлениеобучающимсятемызанятия,выдвижение мотива 

его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра 

видеоматериала,оценкакоторогоявляется введениемвдальнейшуюсодержательнуючастьзанятия. 

Основнаячастьстроитсякаксочетаниеразнообразнойдеятельностиобучающихся:интеллектуальн

ой(работаспредставленнойинформацией),коммуникативной(беседы,обсуждениевидеоролика),прак

тической(выполнениеразнообразныхзаданий),игровой(дидактическаяиролеваяигра),творческой(о

бсуждениевоображаемыхситуаций,художественное творчество). 

Содержаниезанятийкурса. 

Образбудущего.КоДнюзнаний.Иметьобразбудущего–значитиметьориентир,направление 

движения, позитивный образ будущего задаѐт жизни определѐнность и наполняет еѐсмыслами. 

Образ будущего страны – сильная и независимая Россия. Будущее страны зависит 

откаждогоизнасужесейчас.Образование–фундаментбудущего.Знания–этовозможностьнайти 



своѐ место в обществе и быть полезным людям и стране. Россия– страна возможностей, 

гдекаждыйможетреализоватьсвоиспособностиивнестивкладвбудущее страны. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 

Информационноетелеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое 

агентство, одна из 

самыхцитируемыхновостныхслужбстраны.Агентствонеоднократноменялоназвания,новсегданеизм

енными оставались его государственный статус и функции – быть источником 

достовернойинформации оРоссиидлявсегомира.В 

векинформациикрайневаженнавыккритическогомышления. Необходимо уметь анализировать и 

оценивать информацию, распознавать фейки и нераспространятьих. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, 

сбольшойисторией,обеспечивающаяпассажирскиеитранспортныеперевозки.Российскиежелезныед

орогивносятогромныйвкладвразвитиеэкономикистраны.Железнодорожныйтранспорт–

самыйустойчивыйинадѐжныйдляпассажиров:всепогодный,безопасныйикруглогодичный.Развитие

транспортнойсферыстратегическиважнодлябудущегостраны,апрофессиивэтихнаправленияхочень

перспективныивостребованы. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности 

нашейстраны, главной задачей которой является производство продуктов питания. 

АгропромышленныйкомплексРоссиивыполняетважнейшуюмиссиюпообеспечениювсехроссиянпр

одовольствием,аегомощностипозволяютобеспечиватьпшеницейтретьвсегонаселенияпланеты.Сель

скоехозяйство – это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего народа с 

современнымитехнологиями:роботами,информационнымисистемами,цифровымиустройствами.Ра

зноплановостьивостребованностьсельскохозяйственныхпрофессий,технологичностьиэкономическ

аяпривлекательностьотрасли(агрохолдинги,фермерские хозяйстваит.п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя –

социальноеслужение,образованиеивоспитаниеподрастающегопоколения.Вразныеисторические 

времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на 

развитиеобразованиячленовобщества.Учитель–

советчик,помощник,участникпознавательнойдеятельностишкольников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. 

Знаниеисториистраны,историческаяправда,сохранениеисторическойпамяти–

основамировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой 

истории –одна изстратегийинформационнойвойныпротивнашейстраны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, 

своихблизких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, 

умениепринимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-

нравственнымиценностями общества – основа взрослого человека. Финансовая самостоятельность 

и финансоваяграмотность. 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого гражданинастраны. 

Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему важна крепкая 

семья?Преемственностьпоколений:семейныеценностиитрадиции(любовь,взаимопонимание,участ

иев семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о предшествующих поколениях семьи. 

Особоеотношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам идедушкам,заботаоних. 

ГостеприимнаяРоссия.КоДнюнародногоединства.Гостеприимство–качество,объединяющее 

все народы России. Семейные традиции встречи гостей,кулинарные традициинародов России. 

Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и традициямиразных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являютсяпоездки туристов по 

стране с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарныхтрадиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 

ответственность,вкладгражданинавблагополучиегосударстваиобщества.Ниодногосударствонемож

етобойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим 

небольшимвкладоммысоздаѐмбудущее страны,процветание России.Какимбудет мой личный 

вклад вобщее дело? 

Сзаботойксебеиокружающим.Добротаизабота–

качестванастоящегочеловека,способногооказыватьпомощьиподдержку,проявлятьмилосердие.Доб

рыеделагражданРоссии: 



благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об 

окружающих.Здоровыйобразжизникакзаботаосебеиобокружающих. 

Деньматери.Мать,мама–главныевжизничеловекаслова.Мать–хозяйкавдоме,хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. У России женское лицо, образ «Родины-матери». 

Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные матери: примеры из историии 

современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. Материнство 

какособая миссия. Роль материнства в будущемстраны. Защита материнства на 

государственномуровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтѐра). Кто такой волонтѐр? Деятельность волонтѐровкак 

социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной 

жизни.Милосердиеизабота–

качестваволонтѐров.Направленияволонтѐрскойдеятельности:экологическое,социальное,медицинс

кое,цифровоеит.д. 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные 

люди,которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, 

ценоюсобственнойжизнииздоровья,спасающегодругих:смелостьи 

отвага,самопожертвованиеиответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себяволевые качества: смелость, решительность, стремление прийти на 

помощь. Участники СВО –защитникибудущегонашейстраны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов отдревних 

времѐндонаших дней.ЗаконодательнаявластьвРоссии.От инициативылюдейдозакона: как 

появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению (позитивные примеры).Участие 

молодѐживзаконотворческомпроцессе. 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы 

России.Новый год –любимыйсемейный праздник. История возникновения новогоднегопраздника 

вРоссии. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый 

год.Историясозданияновогоднихигрушек.О чѐмлюдимечтаютвНовыйгод. 

День российской печати. Праздник посвящѐн работникам печати, в том числе 

редакторам,журналистам, издателям, корректорам,– всем, кто в той или иной степени связан с 

печатью.Российскиетрадициииздательскогодела,историяпраздника.Информационныеисточникиф

ормируютобщественноемнение.Профессиональнаяэтикажурналиста.Изданиепечатныхсредствинф

ормации – коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны 

школьныегазеты?Школьныесредствамассовойинформации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. 

Историяоснования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Студенческиегоды–

этопутьковладениюпрофессией,возможностьдлятворчестваисамореализации.Перспективыполучен

иявысшегообразования.Каксделатьвыбор?Студенчествоитехнологическийпрорыв. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном 

мире.БРИКС–

символмногополярностимира.ЕдинствоимногообразиестранБРИКС.Взаимнаяподдержка помогает 

государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями иопытом в различных 

сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с 

широкимкругомсоюзниковипартнѐров.Значение российскойкультурыдля всегомира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры хозяйства 

куправленческим решениям. Что сегодня делается дляуспешного развития экономики 

России?Цифроваяэкономика–

этодеятельность,восновекоторойлежитработасцифровымитехнологиями. Какое значение имеет 

использование цифровой экономики для развития 

страны?Механизмыцифровойэкономики.Технологическоепредпринимательствокакособаясфераби

знеса.Значимостьтехнологическогопредпринимательствадлябудущегостраныиеѐтехнологического

суверенитета. 

Искусственныйинтеллектичеловек.Стратегиявзаимодействия.Искусственныйинтеллект–

стратегическаяотрасльвРоссии,оптимизирующаяпроцессыиповышающаяэффективностьпроизводс

тва.Искусственныйинтеллект–помощникчеловека.ИИпомогаеттолько при условии, если сам 

человек обладает хорошими знаниями и критическим 

мышлением.Степеньответственноститех,ктообучаетИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День 



защитникаОтечества:историческиетрадиции.Профессиявоенного:ктоеѐвыбираетсегодня.Защита 



Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле,Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца 

Ф.Ф.Ушакова.Качества российскоговоина:смелость,героизм,самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития 

страны.ПочемудляРоссииважноосваиватьАрктику?Артика–

ресурснаябазаРоссии.Российскиеисследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной 

отрасли. Атомный ледокольный флот,развитие Северногоморскогопути.Знакомствос 

проектамиразвитияАрктики. 

Международныйженскийдень.Международныйженскийдень–праздникблагодарностии любви 

к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитатель 

детей.ВеликиеженщинывисторииРоссии.Выдающиеся женщиныХХвека,прославившиеРоссию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и 

здоровьенации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном 

здоровье, спорткакважнейшаячастьжизнисовременногочеловека. 

УсловияразвитиямассовогоспортавРоссии. 

ДеньвоссоединенияКрымаиСевастополясРоссией.100-летиеАртека.Историяитрадиции 

Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это уникальный 

исовременныйкомплексиз9лагерей,работающихкруглыйгод.Артек–

пространстводлятворчества,саморазвитияисамореализации. 

Служениетворчеством.Зачемлюдямискусство?185летсоднярожденияП.И.Чайковского. 

Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами. 

Рольмузыкивжизничеловека:музыкасопровождаетчеловекасрождениядоконцажизни.Способность 

слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым 

культурнымнаследием,странавеликихкомпозиторов,писателей,художников,признанныхвовсѐммир

е.ПроизведенияП.И.Чайковского,служениесвоейстране творчеством. 

МоямалаяРодина(региональныйиместныйкомпонент).Россия–

великаяиуникальнаястрана,каждыйизеѐрегионовпрекрасенинеповторимсвоимиприродными,эконо

мическимиидругимиресурсами.Любовькродномукраю,способностьлюбоватьсяприродой и беречь 

еѐ – часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о 

процветаниисвоейстраны,уважаетеѐ историю икультуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникланаша 

Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полѐты в космос – это 

результатогромноготрудабольшогоколлективаучѐных,рабочих,космонавтов,которыеобеспечилипе

рвенствонашейРодинывосвоениикосмическогопространства.Вусловияхневесомостикосмонавтыпр

оводятсложныенаучныеэксперименты,чтопозволяетроссийскойнаукепродвигатьсявосвоенииновы

хматериаловисозданииновыхтехнологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого 

человека.Какмечталетатьизменилажизньчеловека.Легендарнаяисторияразвитияроссийскойгражда

нскойавиации.Героизмконструкторов,инженеровилѐтчиков-

испытателейпервыхроссийскихсамолѐтов.Мировыерекордыроссийскихлѐтчиков.Современноеавиа

строение.Профессии,связанныесавиацией. 

МедицинаРоссии.ОхраназдоровьягражданРоссии–приоритетгосударственнойполитики страны. 

Современные поликлиники и больницы. Достижения российской 

медицины.Технологиибудущеговобластимедицины.Профессияврачаиграетключевуюрольвподдер

жании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, 

этонастоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, 

служенияобществу.Волонтѐры-

медики.Преемственностьпоколенийипрофессиячеловека:семейныединастииврачейРоссии. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития общества.Человек 

должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться 

трудностей(трудитрудно–

однокоренныеслова),находитьпутиихпреодоления.Чтобыдобитьсядолгосрочного успеха, нужно 

много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране,когда явырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, памятьо 

которой передаѐтся от поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге 

нашегонарода в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить 

память всехлюдей, перенѐсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического 



прошлого, которыенельзязабывать. 



ЖизньвДвижении.19мая–

Деньдетскихобщественныхорганизаций.Детскиеобщественныеорганизацииразныхпоколенийобъе

динялииобъединяютактивных,целеустремлѐнных ребят. Участники детских общественных 

организаций находят друзей, вместеделают полезные дела и ощущают себя частью большого 

коллектива. Участие в 

общественномдвижениидетейимолодежи,знакомствосразличнымипроектами. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные ориентирыдля 

человека и общества. Духовно-нравственные ценности России, объединяющие всех 

гражданстраны. 

Взаключительной частиподводятсяитогизанятия. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения

 обучающимисяследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательных

результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Осознаниероссийскойгражданскойидентичности;готовностьобучающихсяксаморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельностииинициативы;наличиемотивациикобучениюиличностномуразвитию;целенапра

вленноеразвитиевнутреннейпозицииличностинаосноведуховно-

нравственныхценностейнародовРоссийскойФедерации,историческихинационально-

культурныхтрадиций,формированиесистемызначимыхценностно-

смысловыхустановок,антикоррупционногомировоззрения,правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы;готовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийира

сширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных 

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

патриотическоговоспитания,духовно-

нравственноговоспитания,эстетическоговоспитания,физическоговоспитания,формированиякульту

рыздоровьяиэмоциональногоблагополучия,трудовоговоспитания,экологическоговоспитания,осозн

анияценностинаучногопознания,атакжерезультаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной иприроднойсреды. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Всфереовладенияпознавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями:владетьнавыкамипо

знавательной,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методоврешения практических 

задач, применению различных методов познания; проявлять готовность испособность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владеть 

навыкамиполучениянеобходимойинформацииизсловарейразныхтипов,уметьориентироватьсявразл

ичныхисточникахинформации,критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемую

изразличныхисточников;использоватьсредстваинформационныхикоммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресур

сосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

определятьназначение ифункцииразличныхсоциальныхинститутов. 

 

Всфереовладениякоммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями:продуктивнообщат

ьсяивзаимодействоватьвпроцессесовместнойдеятельности,учитыватьпозиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; владеть языковымисредствами – уметь ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватныеязыковые средства. 

 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: 

самостоятельноопределять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять,контролироватьикорректироватьдеятельность;использоватьвсевозможныересурсыд

лядостиженияпоставленныхцелейиреализацииплановдеятельности;выбиратьуспешныестратегиив

различныхситуациях;самостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительных 



процессов, их результатови оснований, границсвоегознания и незнания, новых 

познавательныхзадач исредствихдостижения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметныерезультатыпредставленысучѐтомспецификисодержанияпредметныхобластей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры оважном». 

 

Русскийязыкилитература:формированиепонятийонормахрусскоголитературногоязыкаи 

развитие умения применять знания о них в речевой практике; владение навыками самоанализа 

исамооценкинаосновенаблюденийзасобственнойречью;владениеумениеманализироватьтекстс 

точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владениеумениемпредставлятьтекстыввидетезисов,конспектов,аннотаций,рефератов,сочиненийра

зличныхжанров;знаниесодержанияпроизведенийрусскойимировойклассическойлитературы,ихист

орико-культурногоинравственно-

ценностноговлияниянаформированиенациональнойимировойкультуры;формированиепредставлен

ийобизобразительно-выразительных возможностях русского языка; формирование умений 

учитыватьисторический,историко-

культурныйконтекстиконтексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественного 

произведения; способность выявлять в художественных текстах образы, темы 

ипроблемыивыражатьсвоѐотношениекнимвразвѐрнутыхаргументированныхустныхиписьменныхв

ысказываниях. 

 

Иностранныйязык:владениезнаниямиосоциокультурнойспецификестраны/странизучаемого 

языка; развитие умения использовать иностранный язык как средство для 

полученияинформацииизиноязычныхисточниковвобразовательныхисамообразовательныхцелях. 

 

Информатика:формированиепредставленийоролиинформацииисвязанныхснейпроцессоввокруж

ающеммире;формированиебазовыхнавыковиуменийпособлюдениютребованийтехникибезопаснос

ти,гигиеныиресурсосбереженияприработесосредствамиинформатизации; понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ иработывИнтернете. 

 

История: формирование представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике,методахисторическогопознанияироливрешениизадачпрогрессивногоразвитияРоссиивг

лобальноммире;владениекомплексомзнанийобисторииРоссииичеловечествавцелом,представления

миобобщемиособенномвмировомисторическомпроцессе;формированиеуменийприменятьисториче

скиезнаниявпрофессиональнойиобщественнойдеятельности,поликультурномобщении;развитие 

уменийвестидиалог, обосновыватьсвою точку зрения вдискуссиипоисторическойтематике. 

 

Обществознание: овладение знаниями об обществе как целостной развивающейся системе 

вединствеивзаимодействииегоосновныхсфериинститутов;владениеумениямивыявлятьпричинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов ипроцессов; 

формированиепредставлений об основных тенденциях ивозможных 

перспективахразвитиямировогосообществавглобальноммире;формированиепредставленийометод

ахпознания социальных явлений и процессов; владение умениями применять полученные знания 

вповседневнойжизни,прогнозироватьпоследствияпринимаемыхрешений;развитиенавыковоценива

ния социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типадля 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

ипроцессовобщественногоразвития. 

 

География: формирование представлений о современной географической науке, еѐ участии 

врешенииважнейшихпроблемчеловечества;владениегеографическиммышлениемдляопределенияге

ографическихаспектовприродных,социально-

экономическихиэкологическихпроцессовипроблем;формированиесистемыкомплексныхсоциально

ориентированных 



географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства,одинамикеитерриториальныхособенностяхпроцессов,протекающихвгеографическомпространс

тве;владениеумениямипроведениянаблюденийзаотдельнымигеографическимиобъектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенныхвоздействий;владениеумениямииспользоватькартыразногосодержаниядлявыявлениязакон

омерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономическихиэкологическихпроцессахиявлениях;владениеумениямигеографическогоанализаиинтерпр

етацииразнообразнойинформации;владениеумениямиприменятьгеографическиезнаниядляобъясненияиоц

енкиразнообразныхявленийипроцессов,самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению еѐусловий; формирование представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природыиобщества,оприродныхисоциально-

экономическихаспектахэкологическихпроблем. 

 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

еѐуровневойорганизациииэволюции;уверенноепользованиебиологическойтерминологиейисимволикой;в

ладениеосновнымиметодаминаучногопознания;формированиесобственнойпозициипоотношениюкбиолог

ическойинформации,получаемойизразныхисточников,кглобальнымэкологическимпроблемамипутямихре

шения. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия –мои горизонты» 

1. Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»(далее– Программа) 

составлена на основе: 

– Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской̆Федерации», 

– Федеральногозаконаот24июля1998г.№124-ФЗ«Обосновныхгарантияхправребенка 

вРоссийской Федерации», 

– Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщего образования 

(далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом МинистерствапросвещенияРоссийской Федерацииот31 

мая2021г.№287, 

– Федеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегообщего образования (далее 

– ФГОС СОО), утвержденного приказом МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации 

от17мая2012г.№413, 

– Федеральной образовательной программы основного общего образования(далее–

ФОПООО),утвержденнойприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации от18мая2023г.№ 

370, 

– Федеральной образовательной программы среднего общего образования(далее–

ФОПСОО),утвержденнойприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации от18мая2023г.№ 

371, 

– Методическихрекомендацийпореализациипроекта«Билетвбудущее»попрофессиональнойорие

нтацииобучающихся6-

11классовобразовательныхорганизацийРоссийскойФедерации,реализующихобразовательныепрограммыо

сновногообщегоисреднегообщегообразования, 

– МетодическихрекомендацийпореализацииЕдиноймоделипрофессиональнойориентацииобуча

ющихся6-

11классовобразовательныхорганизацийРоссийскойФедерации,реализующихобразовательныепрограммыо

сновногообщегоисреднегообщегообразования 

ВСтратегии   развития   воспитаниявРоссийской   Федерации   напериоддо   2025     года
1
     одним     из    

направлений     является    трудовое     

воспитаниеипрофессиональноесамоопределение,котороереализуетсяпосредством 

«воспитанияу детейуваженияк труду и людям труда,трудовым достижениям;содействия 

профессиональному самоопределению, приобщения детей к социальнозначимойдеятельности 



дляосмысленноговыборапрофессии». 

НастоящаяПрограмма  разработана  с  целью  реализации  

комплекснойисистематическойпрофориентационнойработыдляобучающихся6-11классовна основе 

апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее»(далее– проект). 

СогласнотребованиямФГОСобщегообразования,реализацияобразовательныхпрограммначальногообще

го,основногообщегоисреднегообщегообразованияпредусмотреначерезурочнуюивнеурочнуюдеятельност

ь. 

Планвнеурочнойдеятельностинарядусучебнымпланомявляетсяобязательнойчастьюобразовательныхпр

ограммначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразованияиформируетсясучетоминтересо

вобучающихсяи возможностейобразовательнойорганизации. 

Подвнеурочнойдеятельностьюследуетпониматьобразовательнуюдеятельность,направленнуюнадостиж

ениепланируемыхрезультатовосвоенияосновных образовательных программ (предметных, 

метапредметных и личностных),осуществляемуюв формах,отличныхотурочной. 

Основноесодержание:популяризациякультурытруда,связьвыборапрофессиис персональным счастьем и 

развитием экономики страны; знакомство с 

отраслямиэкономики,втомчислерегиональными,национальнымииэтнокультурнымиособенностяминародо

вРоссийскойФедерации,профессиональныминавыкамиикачествами;формированиепредставленийоразвит

ииидостиженияхстраны;знакомствосмиромпрофессий;знакомствоссистемойвысшегоисреднегопрофесси

ональногообразованиявстране;созданиеусловийдляразвития 

 

 
1
СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года(утвержденнаяРаспоряжением

ПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г.№996-р) 

универсальныхучебных действий(общения,работывкоманде 

ит.п.);созданиеусловийдляпознанияобучающимсясамогосебя,своихмотивов,устремлений,склонностейкак

условийдляформированияуверенностивсебе,способностиадекватно оцениватьсвои силы и возможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересовипотребностейобучающихсяцелесообразноотводитьодинакадемическийчас(далее– час) 

внеделю(34часа вучебныйгод). 

СодержаниеПрограммыучитываетсистемнуюмодельсодействиясамоопределениюобучающихсяобщеоб

разовательныхорганизаций,основаннуюнасочетаниимотивационно-активизирующего,информационно-

обучающего,практико-ориентированного        и        диагностико-консультативного        

подходовкформированиюготовности кпрофессиональномусамоопределению. 

Программадолжна,втомчисле,обеспечиватьинформированностьобучающихсяобособенностяхразличны

хсферпрофессиональнойдеятельности,втомчисле   с   учетомимеющихсяпотребностей   

впрофессиональныхкадрахна местном, региональном и федеральном уровнях; организацию 

профессиональнойориентацииобучающихсячерезсистемумероприятий,проводимыхобщеобразовательны

миорганизациями. 

ВцеляхреализацииПрограммыдолжнысоздаватьсяусловия,обеспечивающиевозможность развития 

личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательныхпотребностейиинтересов,самореализацииобучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должнаобеспечивать,втомчислеинформационноесопровождениепроектированияобучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессиональногосамоопределения. 

2. Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия – моигоризонты» 

 

Цель:формированиеготовностикпрофессиональномусамоопределению(далее–ГПС)обучающихся6–11 

классовобщеобразовательныхорганизаций. 

Задачи: 

– содействиепрофессиональномусамоопределениюобучающихсяобщеобразовательныхорганиза



ций; 

– формированиерекомендацийдляобучающихсяпопостроениюиндивидуальногообразовательно-

профессионального   маршрута   в   зависимостиотинтересов,способностей,доступныхим возможностей; 

– информированиеобучающихсяоспецификерынкатрудаисистемепрофессионального   

образования     (включая     знакомство     с     перспективнымиивостребованнымипрофессиямии 

отраслямиэкономики РФ); 

– формирование  у  обучающихся  навыков  и    умений,    необходимыхдля  осуществления   

всех   этапов   карьерной   самонавигации,   приобретенияи осмысления профориентационно значимого 

опыта, активного освоения 

ресурсовтерриториальнойсредыпрофессиональногосамоопределения,самооценкиуспешности 

прохождения профессиональных проб, осознанного конструированияиндивидуальногообразовательно-

профессиональногомаршрутаиееадаптациясучетом имеющихсякомпетенций ивозможностей среды; 

– формированиеценностногоотношенияктрудукакосновномуспособудостижения жизненного 

благополучия, залогу егоуспешного профессиональногосамоопределенияиощущенияуверенности 

взавтрашнемдне. 

 

3. Место и роль курса внеурочной деятельности «Россия –

 моигоризонты» вплане внеурочнойдеятельности 

 

НастоящаяПрограммаявляетсячастьюобразовательныхпрограммосновногоисреднегообщегообразовани

я и состоитиз: 

– планируемыхрезультатовосвоениякурсавнеурочнойдеятельности, 

– содержаниякурсавнеурочнойдеятельности, 

– тематическогопланирования. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных 

задачприпереходеобучающихся с 6по11классы. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 

классовосновногообщегообразованияи10-11классовсреднегообщегообразования. 

Программарассчитанана34часа(ежегодно). 

Программасостоитиззанятийразныхвидов–профориентационных(тематических),отраслевых,практико-

ориентированныхи иных. 

Программадлякаждогоклассаможетбытьреализованавтечениеодногоучебногогодасошкольниками6-

11классов,еслизанятияпроводятся1развнеделю,втечениеучебногогодавпериоды: сентябрь–

декабрь,январь– май. 

 

4. Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

«Россия– моигоризонты» 

 Личностныерезультаты 

 

 ДляФГОСООО: 

Всферегражданскоговоспитания: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

своихправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругих людей; 

– готовность  к    разнообразной    совместной    деятельности,    

стремлениеквзаимопониманиюи взаимопомощи. 

Всферепатриотическоговоспитания: 

– осознание   российской   гражданской   идентичности   в   

поликультурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истори

и,культурыРоссийскойФедерации,своего края,народовРоссии; 

– ценностное    отношение    к    достижениям    своей    Родины    –    



Россииисобственногорегиона,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовым 

достижениям народа. 

Всфередуховно-нравственноговоспитания: 

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора. 

Всфереэстетическоговоспитания: 

– восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои другихнародов, 

пониманиеэмоциональноговоздействия искусства; 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

– осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражениядляп

редставителей многих профессий; 

– стремлениектворческомусамовыражениювлюбойпрофессии; 

– стремлениесоздаватьвокругсебяэстетическипривлекательнуюсредувне зависимости от той 

сферы профессиональной деятельности, которой школьникпланируетзаниматься вбудущем. 

В  сфере    физического    воспитания,    формирования    культуры    

здоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

– осознаниенеобходимостисоблюденияправилбезопасностивлюбойпрофессии,втом 

численавыковбезопасного поведениявинтернет-среде; 

– ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни; 

– способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям,вызваннымнеобходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный 

опытивыстраиваядальнейшиецели,связанныесбудущейпрофессиональнойжизнью; 

– сформированность навыка рефлексии, признаниесвоегоправа на ошибкуитакогоже 

правадругогочеловека. 

Всферетрудовоговоспитания: 

– осознаниеважноститрудолюбия,обучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельностинап

ротяжениижизнидляуспешнойпрофессиональнойсамореализациивроссийском обществе; 

– установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи,образовательнойорганизации,города,края)технологическойисоциальной 

направленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогорода 

деятельность; 

– интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода; 

– осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого; 

– готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

– уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

– осознанныйвыборипостроениеиндивидуальногообразовательно-

профессиональногомаршрутаижизненныхплановсучѐтомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Всфереэкологическоговоспитания: 

– повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроб

лемипутейих решения; 

– осознание   потенциального   ущерба   природе,   который   

сопровождаеттуилиинуюпрофессиональнуюдеятельность,инеобходимостиминимизацииэтого ущерба; 

– осознаниесвоейроликакответственногогражданинаипотребителявусловиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред. 

Всферепониманияценностинаучногопознания: 

– овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознания 

мира; 

– овладение основными навыками исследовательской деятельности 

в процессе изучения мира профессий, установка на осмысление собственного 

опыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияцелииндивидуального 



иколлективногоблагополучия. 

 

4.1.2.ДляФГОССОО: 

Всферегражданскоговоспитания: 

– осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

– сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочлена 

российскогообщества. 

Всферепатриотическоговоспитания: 

– осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

– ценностноеотношение   к   государственным   символам,   

историческомуиприродномунаследию,памятникам,традициямнародовРоссии,достижениямРоссиивнауке, 

искусстве,спорте,технологияхитруде; 

– сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоемународ

у,чувстваответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,своюРодину,свойязыкикультуру,прошлоеин

астоящеемногонациональногонародаРоссии. 

Всфередуховно-нравственноговоспитания: 

– способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна морально-

нравственныенормы и ценности. 

Всфереэстетическоговоспитания: 

– способность  воспринимать   различные   виды   искусства,   

традицииитворчествосвоегоидругихнародов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 

– готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческой 

личности; 

– эстетическое   отношение   к   миру,   включая   эстетику   быта,   научногоитехнического 

творчества,спорта,труда иобщественных отношений. 

Всферетрудовоговоспитания: 

– готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

– готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способностьи

нициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

– интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанныйвыбо

рбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы; 

– готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни. 

Всфереэкологическоговоспитания: 

– сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем; 

– умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемых 

действий,предотвращатьих; 

– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнанияцелей 

устойчивогоразвития человечества. 

Всфереценностинаучногопознания: 

– совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямеждулюдьм

и ипознания мира; 

– осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюиисследовательск

уюдеятельностьиндивидуальноивгруппе; 

– сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознаниюсвоего места 

вполикультурном мире. 

 

 Метапредметныерезультаты 



 

 ДляФГОСООО: 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

– выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

– самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешени

я,выбиратьнаиболееподходящийсучетомсамостоятельно выделенныхкритериев); 

– сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфакта

х,данныхинаблюдениях; 

– предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

– делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,   умозаключений    

по    аналогии,    формулировать    гипотезыо взаимосвязях; 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отбореинформацииилиданныхизисточниковсучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

– выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидови 

формпредставления; 

– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие однуитужеидею,версию) 

вразличныхинформационныхисточниках; 

– самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации,предназначеннуюдля 

остальныхобучающихся поПрограмме. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

– восприниматьи   формулировать   суждения   в   соответствии   с   целямии 

условиямиобщения; 

– выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

– распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспо

знаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

– понимать  намерения   других,   проявлять   уважительное   

отношениексобеседникуивкорректнойформе формулироватьсвоивозражения; 

– входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы  и  высказывать  

идеи,  нацеленные  на  решение  задачииподдержание благожелательностиобщения; 

– сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличие 

исходствопозиций; 

– публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 

– пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкрет

нойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипоста

вленнойзадачи; 

– выполнятьсвою   часть   работы,   достигать   качественного   

результатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды. 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

– выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

– самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать   способ   решения    

учебной   задачи   с    учетом    имеющихся   

ресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

– делатьвыбор ибратьответственностьзарешение; 

– владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

– даватьадекватнуюоценкуситуациии предлагатьпланееизменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшейситуации; 



– вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,устано

вленных ошибок,возникших трудностей; 

– уметьставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивыинамерения другого. 

 

 ДляФГОССОО: 

Всфереовладенияуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

– владеть навыками получения информации из источников разных 

типов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличных

видови формпредставления; 

– самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеевсесторонне; 

– выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоцениватьих 

достоверность,прогнозироватьизменениевновых условиях; 

– использовать средства информационных и коммуникационных 

технологийврешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэр

гономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхи этическихнорм,норм 

информационнойбезопасности; 

– разрабатыватьпланрешенияпроблемысучетоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальныхресурсов. 

Всфереовладенияуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

– владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия; 

– развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковых средств; 

– распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты; 

– выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучетомобщихинтересови 

возможностейкаждого члена коллектива; 

– осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчество

и воображение,бытьинициативным; 

– пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

– принимать      цели        совместной        деятельности,        

организовыватьикоординироватьдействияпоеедостижению:составлятьпландействий,распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместнойработы. 

Всфереовладенияуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

– самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьиформу

лироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуациях; 

– самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 

имеющихсяресурсов,собственныхвозможностей ипредпочтений; 

– делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействийи 

мыслительныхпроцессов,ихрезультатови оснований; 

– даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствие 

результатов целям; 

– оцениватьприобретенныйопыт. 

 

5. Содержаниекурсапопрофориентации«Россия–моигоризонты» 

 

Тема1.Установочноезанятие«МояРоссия–моигоризонты,моидостижения»(1час) 

 

Россия–странабезграничныхвозможностейипрофессиональногоразвития. 

Познавательные цифры и факты о развитии и достижениях страны. Разделениетрудакак условие 



его эффективности. Разнообразиеотраслей. 

Цели и возможности курса ―Россия - мои горизонты‖, виды занятий, 

основныеобразовательныеформы,правила взаимодействия. 

Платформа «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/, возможности 

личногокабинетаобучающегося. 

Тема 2. Тематическое профориентационное занятие «Открой

 своебудущее» (1час) 

6 кл.Трибазовыекомпонента,которыенеобходимоучитыватьпривыборепрофессии: 

– «ХОЧУ»–вашиинтересы; 

– «МОГУ»–вашиспособности; 

– «БУДУ»–востребованностьобучающегосянарынкетрудавбудущем. 

7 кл.Профильобучения,выборпрофиляобучения.Ктовэтомможетпомочь,вчем рольсамогоученика. 

Какмогутбытьсвязанышкольныепредметы,профильобученияидальнейшийвыборпрофессиональногопу

ти. 

Формула «5 П»: Проблема, Постановка задачи, Поиск информации и 

ресурсов,Продукт(решение),Презентация. 

8 кл. Соотнесение личных качеств и интересов с

 направлениямипрофессиональнойдеятельности. 

Профессиональныекомпетенции,«мягкие»и«твердые»навыки. 

9 кл. Преимущества обучения как в образовательных организациях 

высшегообразования(ООВО),такивпрофессиональныхобразовательныхорганизациях(ПОО). 

Возможные профессиональные направления для 

учащихся.Какстатьспециалистомтогоили иногонаправления. 

Какработаетсистемаполученияпрофессиональногообразования. 

10 кл. Структура высшего образования, 

УГСН.Вариантыобразованияикарьерного пути. 

11 кл. Различные жизненные сценарии и профессиональные

 путипослеокончания школы. 

Персональный карьерный путь – выбор и 

развитие.Приемыпостроениямаршрутовкарьерногоразвития. 

Выбор образовательной организации: образовательной организации 

высшегообразования(ООВО),профессиональнойобразовательнойорганизации   

(ПОО)какпервогошагадляформированияперсональногообразовательно-профессионального маршрута. 

 

Тема3.Тематическоепрофориентационноезанятие«Познаюсебя»(1час) 

Составляющиеготовностикпрофессиональномувыбору,особенностидиагностик для самостоятельного 

прохождения на платформе «Билет в будущее»https://bvbinfo.ru/ 

6,8,10кл.Диагностика«Моиинтересы». 

7,9,11кл.Диагностика«Моиориентиры». 

 

Тема4.Россияаграрная:растениеводство,садоводство(1час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашейстраны.Достижения   

России   в   отраслях   аграрной   сферы,   актуальные   задачии     перспективы     развития.     

Крупнейшие     работодатели:       

агрохолдинги,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофесси

иисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессиональногообразования.Рассматривают

сятакиенаправлениякак:полеводство,овощеводство,садоводство,цветоводство,лесоводство. 
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7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:растениеводствоисадоводство.Значимостьотраслейвэкономикестраны

,основныепрофессии,представленныев отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. 

Интересы, привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами.Школьныепредметыи   

дополнительное    образование,    помогающие    в    будущем    

развиватьсяврастениеводствеисадоводстве. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 

10-

11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывсфересельскогохозяйства.Возм

ожностивысшегоисреднегопрофессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдляотраслейрастени

еводство и садоводство. 

Тема5.Россияиндустриальная:атомнаяпромышленность(1час) 

 

Знакомствообучающихсясрольюатомнойпромышленностивэкономикенашей страны. Достижения 

России в сфере атомной промышленности, актуальныезадачи и перспективы развития. Крупнейший 

работодатель отрасли - 

корпорация"Росатом",географическаяпредставленностькорпорации,перспективнаяпотребностьвкадрах.О

сновныепрофессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессионального 

образования. 

6-7 кл. Общая характеристика атомной отрасли. Ее значимость в 

экономикестраны,достиженияватомнойотраслииперспективыразвития,основныепрофессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе 

профессионаловотрасли.Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами.Шко

льныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущем развиватьсяватомной отрасли. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий атомной отрасли, 

необходимыепрофессиональноважныекачества,особенностипрофессиональнойподготовки.Возможности

общего,  среднего  профессионального  и  высшего  

образованиявподготовкеспециалистовдляотрасли:профильностьобщегообучения,направленияподготовки

впрофессиональныхобразовательныхорганизациях. 

10-11   

кл.Профессиональноважныекачества,характерныедляпрофессийватомнойотраслиивозможностипостроен

иякарьеры.Возможностивысшегои    среднего    профессионального    образования    в    подготовке    

специалистовдлякорпорации Росатом. 

 

Тема6.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

 

Занятиепосвящено«формулепрофессии»-

схемеописанияпрофессии,созданнойдляоблегченияпоискапрофессиипокритериям:предметпрофессионал

ьнойдеятельности,направлениедополнительногообразования,условия работы, школьные предметы, 

личные качества, цели и ценности, а такжекомпетенции. 

Тема 7. Россия аграрная: пищевая промышленность и общественноепитание (1час) 

 

Продолжениезнакомства  обучающихся  с  ролью  сельского  

хозяйствавэкономикенашейстраны.ДостиженияРоссииврассматриваемыхотрасляхаграрнойсферы,актуал

ьныезадачииперспективыразвития.Особенностиработодателей,перспективная  потребность  в  кадрах.  

Основные  

профессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессиональногообразования.Рассм

атриваютсятакиенаправления,какпищеваяпромышленностьиобщественноепитание. 



6-7  кл.   Общая   характеристика   отраслей:   пищевая   промышленностьиобщественноепитание. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужные

вработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионала

ми.Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущемразвиватьсяв 

рассматриваемыхотраслях. 
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9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 

10-11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьеры в аграрной сфере. 

Возможности высшего и среднего 

профессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдлярассматриваемыхотраслей. 

 

Тема8.Россияздоровая:биотехнологии,экология(1час) 

 

Знакомствообучающихсясрольюрассматриваемыхотраслейвэкономикенашейстраны.ДостиженияРосси

ивотраслях«биотехнологии»,«экология», 

актуальные  задачи    и    перспективы    развития.    Особенности    

работодателей,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофесс

ииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессионального образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей: биотехнологиииэкология. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужные

вработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионала

ми.Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущемразвиваться 

врассматриваемыхотраслях. 
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9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 

10-11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьеры в сфере здоровья. 

Возможности высшего и среднего профессиональногообразованиявподготовке 

специалистовдлярассматриваемых. 

 

Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, службаспасения,охрана 

(1час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности в экономике 

нашейстраны.ДостиженияРоссииврассматриваемыхотраслях,актуальныезадачииперспективыразвития.О

собенностиработодателей,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребность   в   кадрах.   

Основные   

профессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессиональногообразования.Рассм

атриваются такие направления, как полиция, противопожарнаяслужба,служба спасения, охрана. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: полиция, противопожарная служба,службаспасения, охрана. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужные

вработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионала

ми.Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущемразвиваться 

врассматриваемыхотраслях. 
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9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 
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11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывслужбахбезопасности.Возможн

остивысшегоисреднегопрофессионального образования в подготовке специалистов для 

рассматриваемыхотраслей. 

 

Тема10.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в 

изученныхобластях.Педагогупредлагаетсявыборвтематикезанятияиздвух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в 

форматепрезентации,взависимостиоттехническихвозможностейобразовательнойорганизации)и, 

благодаряихвыполнению,уточняютсвоигипотезыо предметепрофессиональнойдеятельности,  условиях  

работы,  личных  качествах,  

целяхиценностяхпрофессионаловвпрофессии,ихкомпетенциях,особенностяхобразования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- пищеваяпромышленностьиобщественноепитание; 

- биотехнологиииэкология. 

Тема11.Россиякомфортная:транспорт (1час) 

 

Знакомствообучающихсясрольюкомфортнойсредывэкономикенашейстраны.ДостиженияРоссиивотрас

ляхкомфортнойсреды,актуальныезадачииперспективыразвития.   Крупнейшие   работодатели   в   

отрасли   

«Транспорт»,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофессии

исодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессионального образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотрасли:транспорт. 

Значимостьотрасливэкономикестраны,основныепрофессии,представленныев ней. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли.Интересы, привычки,хобби,помогающие   статьуспешными   

профессионалами.   

Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущемразвиватьсявотрасли. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотрасли,необходимыепрофессиональноважные

качества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательных организациях. 

10-

11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывсфереотрасли.Возможностивыс

шегоисреднегопрофессиональногообразованиявподготовке специалистовдляотрасли. 

 

Тема12.Россияздоровая:медицина ифармация(1час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью медицины и фармации в экономике 

нашейстраны.ДостиженияРоссиивэтихотраслях,актуальныезадачииперспективыразвития.Работодатели,и

хгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофессииисодержаниеп

рофессиональнойдеятельности. Варианты профессионального образования.Рассматриваются 



такиенаправления,как медицина ифармация. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей: медицинаифармация. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужные

вработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионала

ми.Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущемразвиваться 

вотрасляхмедицина ифармация. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 

10-

11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывсферездравоохранения.Возмож

ностивысшегоисреднегопрофессионального образования в подготовке специалистов для отраслей 

медицинаифармация. 

 

Тема13.Россияделовая:предпринимательство (1час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью деловой сферы в экономике нашей страны.Достижения  России   в   

отрасли   предпринимательства,   актуальные   

задачииперспективыразвития.Основныепрофессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности. 

Варианты профессионального образования.Рассматриваются такиенаправления,как 

предпринимательство. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслипредпринимательство. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужные

вработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионала

ми.Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущемразвиваться вотрасли. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшего 

образованиявподготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофесси

ональныхобразовательныхорганизациях. 

10-11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерыв деловой 

сфере.Возможностивысшего 

исреднегопрофессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдляотрасли«предпринимательство». 

 

Тема14.Россиякомфортная:энергетика (1час) 

 

Знакомствообучающихсясрольюэнергетикивэкономикенашейстраны.ДостиженияРоссиивотрасли,акту

альныезадачииперспективыразвития.Крупнейшиеработодатели,ихгеографическаяпредставленность,перс

пективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариан

тыпрофессионального образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотрасли:энергетика. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужные

вработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионала

ми.Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущемразвиватьсявотрасли. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп



одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 

10-

11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывэнергетике.Возможностивысше

гоисреднегопрофессиональногообразованиявподготовке специалистовдляотрасли. 

Тема15.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в 

изученныхобластях.Педагогупредлагаетсявыборвтематикезанятияиздвух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в 

форматепрезентации,взависимостиоттехническихвозможностейобразовательнойорганизации)и, 

благодаряихвыполнению,уточняютсвоигипотезыо предметепрофессиональной   деятельности,   условиях  

работы,   личных    качествах,   

целяхиценностяхпрофессионаловвпрофессии,ихкомпетенциях,особенностяхобразования. 

Наматериалепрофессийизотраслей (навыбор): 

- транспортиэнергетика; 

- медицинаифармация; 

- предпринимательство. 

 

Тема16.Проектноезанятие(1 час) 

 

Обучающиесяпереходятотзнакомствасинформациейивыполненияупражнений к более активному 

проектированию собственной деятельности и поискуответовна свои вопросы,связанные 

спрофориентацией. 

Занятие посвящено теме «Поговори с родителями» и предполагает 

знакомствосособенностямипроведениятематическойбеседысродителями(значимымивзрослыми). 

В зависимости от возраста ученики готовят более узкий или более широкийсписок вопросов для 

беседы и знакомятся с правилами и особенностями проведенияинтервью. 

Материалы занятия могут быть использованы учениками в самостоятельнойдеятельности. 

Тема17.Профориентационноетематическоезанятие«Моебудущее»(1 час) 

 

6,8,10кл. 

Личностныеособенностиивыборпрофессии.Формированиепредставленийозначимостиличностныхкаче

стввжизничеловекаивегопрофессиональномстановлении. 

Повышениемотивацииксамопознанию,пониманиюсвоихпреимуществидефицитовврамкахотдельныхпр

офессиональныхобязанностей.Средствакомпенсации личностных особенностей, затрудняющих 

профессиональное развитиеистановление. 

6кл.Влияниеличностныхкачествнажизньчеловека,проявлениятемпераментаиего влияниена 

профессиональноесамоопределение. 

8  кл.   Обсуждение   профессионально   важных   качеств   и   их   учетвпрофессиональномвыборе: 

требованияпрофессиикспециалисту. 

10  кл.  Обсуждение    темы    универсальных    компетенций,    их    влияниенапрофессиональное 

становление профессионала. 

7,9,11кл. 

Профессиональныесклонностиипрофильностьобучения.Рольпрофессиональных     интересов     в     

выборе     профессиональной     деятельностии профильности общего обучения, дополнительное 

образование. Персонализацияобразования.

 Способысамодиагностикипрофессиональныхинтересов,индивидуальные   различия     

и     выбор     профессии.     Повышение     



мотивацииксамопознанию,профессиональномусамоопределению.Анонсвозможностисамостоятельного      

участия      в     диагностике     профессиональных     интересовиих возможного 

соотнесенияспрофильностьюобучения«Моикачества». 

 

Тема18.Россияиндустриальная:добычаипереработка(1час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в 

экономикенашейстраны.ДостиженияРоссиивизучаемыхотраслях,актуальныезадачииперспективыразвити

я.Крупнейшиеработодатели,ихгеографическая 

представленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофессииисодержаниепрофессионально

йдеятельности.Вариантыпрофессиональногообразования.Рассматриваютсятакиенаправления,какдобычаи

переработка. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей: добычаипереработка. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужные

вработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионала

ми.Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущемразвиваться 

вотрасляхдобычи ипереработки. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 

10-

11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывиндустриальнойсфере.Возможн

остивысшегоисреднегопрофессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдляотраслейдобычиипер

еработки. 

 

Тема19.Россияиндустриальная:легкаяпромышленность(1час) 

 

Знакомствообучающихсясрольюлегкойпромышленностивэкономикенашейстраны. Достижения России 

в отрасли, актуальные задачи и перспективы 

развития.Работодатели,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основные

профессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессиональногообразования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотрасли:легкая промышленность. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужные

вработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионала

ми. 

Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущемразвиваться влегкой 

промышленности. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 

10-

11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывиндустриальнойсфере.Возможн

остивысшегоисреднегопрофессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдлялегкойпромышленно

сти. 

 

Тема20.Россияумная:наукаиобразование (1 час) 



 

Знакомство обучающихся с ролью науки и образования в экономике нашейстраны. Достижения 

России в отраслях науки и образования, актуальные задачи 

иперспективыразвития.Работодатели,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкад

рах.Основныепрофессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессиональногообраз

ования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:наукаиобразование. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужные

вработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионала

ми.Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущемразвиватьсявнауке и 

образовании. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 

10-

11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывнаукеиобразовании.Возможнос

тивысшегоисреднегопрофессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдляизучаемыхотраслей 

 

Тема21.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в 

изученныхобластях.Педагогупредлагаетсявыборвтематикезанятияиздвух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в 

форматепрезентации,взависимостиоттехническихвозможностейобразовательнойорганизации)и, 

благодаряихвыполнению,уточняютсвоигипотезыо предметепрофессиональнойдеятельности,  условиях  

работы,  личных  качествах,  

целяхиценностяхпрофессионаловвпрофессии,ихкомпетенциях,особенностяхобразования. 

Наматериалепрофессийизотраслей (навыбор): 

- добычаипереработка,легкаяпромышленность; 

- наукаиобразование. 

 

Тема22.Россияиндустриальная:тяжелаяпромышленность,машиностроение(1час) 

 

Знакомство     обучающихся       с       ролью       тяжелой       

промышленностиимашиностроениявэкономикенашейстраны.ДостиженияРоссиивтяжелойпромышленнос

ти и машиностроении, актуальные задачи и перспективы 

развития.Крупнейшиеработодатели,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадр

ах.Основныепрофессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессионального 

образования. 

6-7     кл.    Общая    характеристика    отраслей:     тяжелая    промышленностьимашиностроение. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужные

вработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионала

ми. 

Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущемразвиваться 

втяжелойпромышленности и машиностроении. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 



профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 

10-

11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывиндустриальнойсфере.Возможн

остивысшегоисреднегопрофессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдлятяжелойпромышлен

ностиимашиностроения. 

 

Тема23.Россиябезопасная:военно-промышленныйкомплекс(1час) 

 

Знакомство  обучающихся    с    ролью    военно-промышленного    комплексав экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях военно-промышленногокомплекса, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофесси

иисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессионального образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотрасли:военно-промышленныйкомплекс. 

Значимостьотрасливэкономикестраны,основныепрофессии,представленныев отраслях. Знания, нужные 

в работе профессионалов отрасли. Интересы, 

привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами.Школьныепредметыидополнительноеоб

разование,помогающиевбудущемразвиватьсявотрасли. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 

10-

11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывотрасли.Возможностивысшегои

среднегопрофессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдлявоенно-промышленногокомплекса. 

 

Тема24.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в 

изученныхобластях.Педагогупредлагаетсявыборвтематикезанятияиздвух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в 

форматепрезентации,взависимостиоттехническихвозможностейобразовательнойорганизации)и, 

благодаряихвыполнению,уточняютсвоигипотезыо предметепрофессиональнойдеятельности,  условиях  

работы,  личных  качествах,  

целяхиценностяхпрофессионаловвпрофессии,ихкомпетенциях,особенностяхобразования. 

Наматериалепрофессийизотраслей (навыбор): 

- тяжелаяпромышленностьимашиностроение; 

- военно-промышленныйкомплекс. 

Тема25.Россияумная:программированиеителекоммуникации(1час) 

 

Знакомствообучающихсясрольюпрограммированияителекоммуникацийвэкономикенашейстраны.Дост

иженияРоссиивотрасляхпрограммированияителекоммуникаций,актуальныезадачииперспективыразвития

.Работодатели,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофесс

ииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессионального образования. 

6-7     кл.      Общая      характеристика      отраслей:      программированиеителекоммуникации. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужные

вработепрофессионаловотрасли. 



Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами.Школьныепредметыидополн

ительноеобразование,помогающиевбудущемразвиватьсявпрограммированиии телекоммуникациях. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 

10-11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерыв  программировании  и  

телекоммуникации.  Возможности  высшегои    среднего    профессионального    образования    в    

подготовке    специалистовдляизучаемыхотраслей. 

 

Тема26.Россиякомфортная:строительствоиархитектура(1час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью строительства и архитектуры в 

экономикенашейстраны.ДостиженияРоссиивотрасляхстроительстваиархитектуры,актуальные  задачи  и  

перспективы   развития.   Крупнейшие   

работодатели,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофесси

иисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессионального образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей:строительствоиархитектура. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужные

вработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионала

ми.Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущемразвиваться 

вотрасляхстроительстваиархитектуры. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшего 

образованиявподготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофесси

ональныхобразовательныхорганизациях. 

10-

11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывизучаемыхотраслях.Возможнос

тивысшегоисреднегопрофессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдляотраслейстроительства

иархитектуры. 

 

Тема27.Практико-ориентированноезанятие(1 час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в 

изученныхобластях.Педагогупредлагаетсявыборвтематикезанятияиздвух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в 

форматепрезентации,взависимостиоттехническихвозможностейобразовательнойорганизации)и, 

благодаряихвыполнению,уточняютсвоигипотезыо предметепрофессиональнойдеятельности,  условиях  

работы,  личных  качествах,  

целяхиценностяхпрофессионаловвпрофессии,ихкомпетенциях,особенностяхобразования. 

Наматериалепрофессийизотраслей (навыбор): 

- программированиеителекоммуникации; 

- строительствоиархитектура. 

 

Тема28.Россиясоциальная:сервиситуризм(1 час) 

 

Знакомство обучающихся с ролью изучаемых отраслей в экономике нашейстраны. Достижения России 



в сервисе и туризме, актуальные задачи и 

перспективыразвития.Крупнейшиеработодатели,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотре

бностьвкадрах.Основныепрофессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессионал

ьного образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей: сервис итуризм. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужные

вработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионала

ми. 

Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущемразвиваться всервисе и 

туризме. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 

10-11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьеры в социальной сфере. 

Возможности высшего и среднего 

профессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдляотраслейсервисаи туризма. 

 

Тема29.Россиякреативная:искусство идизайн(1 час) 

 

Знакомствообучающихсясрольюкреативнойсферывэкономикенашейстраны.ДостиженияРоссиивотрасл

яхискусстваидизайна,актуальныезадачии     перспективы     развития.     Крупнейшие     работодатели:       

агрохолдинги,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофесси

иисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессионального образования. 

6-7кл.Общаяхарактеристикаотраслей: искусствоидизайн. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужные

вработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионала

ми.Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущемразвиваться 

визучаемыхотраслях. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 

10-11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьеры в креативной сфере. 

Возможности высшего и среднего 

профессиональногообразованиявподготовкеспециалистовдляискусстваи дизайна. 

 

Тема30.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в 

изученныхобластях.Педагогупредлагаетсявыборвтематикезанятияиздвух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в 

форматепрезентации,взависимостиоттехническихвозможностейобразовательнойорганизации)и, 

благодаряихвыполнению,уточняютсвоигипотезыо предметепрофессиональнойдеятельности,  условиях  

работы,  личных  качествах,  

целяхиценностяхпрофессионаловвпрофессии,ихкомпетенциях,особенностяхобразования. 

Наматериалепрофессийизотраслей (навыбор): 



- сервиситуризм; 

- искусствоидизайн. 

 

Тема31.Россияаграрная:животноводство,селекцияигенетика(1 час) 

 

Знакомствообучающихся   срольюживотноводства,селекциии   

генетикивэкономикенашейстраны.ДостиженияРоссиивизучаемых,актуальныезадачииперспективыразвит

ия.Крупнейшиеработодатели,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребность   в   кадрах.   

Основные   

профессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.Вариантыпрофессиональногообразования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: животноводство, селекция и генетика.Значимость отраслей

 в экономике страны, основные

 профессии,представленныевотраслях.Знания,нужныевработепрофессионаловотрасли.Ин

тересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионалами.Школьныепредметыидополните

льноеобразование,помогающиевбудущемразвиваться визучаемыхотраслях. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 

10-

11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывсфересельскогохозяйства.Возм

ожностивысшегоисреднегопрофессионального образования в подготовке специалистов 

дляживотноводства,селекцииигенетики. 

 

 

Тема 32. Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская оборона(1 час) 

 

Знакомствообучающихсясотраслями«вооружѐнныесилы,гражданскаяоборона»вэкономикенашейстран

ы.ДостиженияРоссиивэтихотраслях,актуальныезадачииперспективыразвития.Государствокакработодате

ль,перспективнаяпотребностьвкадрах.Основныепрофессииисодержаниепрофессиональнойдеятельности.

Вариантыпрофессионального образования. 

6-7 кл.Общая характеристика отраслей:вооруженные силыи гражданскаяоборона. 

Значимостьотраслейвэкономикестраны,основныепрофессии,представленныевотраслях.Знания,нужные

вработепрофессионаловотрасли.Интересы,привычки,хобби,помогающиестатьуспешнымипрофессионала

ми.Школьныепредметыидополнительноеобразование,помогающиевбудущемразвиваться 

визучаемыхотраслях. 

8-

9кл.Содержаниедеятельностипрофессий,представленныхвотраслях,необходимыепрофессиональноважны

екачества,особенности 

профессиональнойподготовки.Возможностиобщего,среднегопрофессиональногоивысшегообразованиявп

одготовкеспециалистов:профильностьобщегообучения,направленияподготовкивпрофессиональныхобраз

овательныхорганизациях. 

10-11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьеры.Возможности  высшего  и  

среднего  профессионального  

образованиявподготовкеспециалистовдлявооруженныхсилигражданскойобороны. 

 

Тема33.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в 

изученныхобластях.Педагогупредлагаетсявыборвтематикезанятияиздвух возможных. 



Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в 

форматепрезентации,взависимостиоттехническихвозможностейобразовательнойорганизации)и, 

благодаряихвыполнению,уточняютсвоигипотезыо предметепрофессиональнойдеятельности,  условиях  

работы,  личных  качествах,  

целяхиценностяхпрофессионаловвпрофессии,ихкомпетенциях,особенностяхобразования. 

Наматериалепрофессийизотраслей (навыбор): 

- животноводство,селекцияигенетика; 

- вооруженныесилы,гражданскаяоборона. 

 

Тема34.Рефлексивноезанятие(1час) 

 

Итоги изучения курса за год. Что было самым важные и впечатляющим. Какиедействия   

вобластивыборапрофессиисовершилиученикизагод   (в   урочнойивнеурочнойдеятельности,практико-

ориентированноммодуле,дополнительномобразованииит.д.). 

Самооценкасобственныхрезультатов. 

Оценкакурсаобучающимися,ихпредложения. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Семьеведение» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программа курса внеурочной деятельности «Семьеведение» (далее – программа) для 10–11 классов 

составлена на основе положений и требований: 

 – Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); 

 – федеральной рабочей программы воспитания. 

При разработке программы использовались следующие нормативные документы:  

 – Конституция Российской Федерации; 

 – Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей»; 

 – Семейный кодекс Российской Федерации. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ КУРСА 

Актуальность курса внеурочной деятельности «Семьеведение» в современных условиях обусловлена 

необходимостью разработки специальных программ обучения и воспитания, способствующих 

формированию у представителей молодого поколения приверженности традиционным российским 

духовно-нравственным ценностям, включая ценности крепкой семьи, укрепляющих гражданское единство 

российского общества, направленных на решение демографических проблем в Российской Федерации. 

Семья – основа любого государства. Ведущими функциями семьи являются рождение и воспитание детей, 

передача духовно-нравственного, социального и культурного опыта новому поколению.  

 Традиционная семейная культура нуждается в поддержке государства, в том числе посредством 

образования. Образование становится средством, обеспечивающим сдерживание и предотвращение 

негативных тенденций распада семьи. Оно призвано решить проблему сохранения и восстановления 

отечественных традиций семейного воспитания и передачи молодому поколению знаний о 

психологических, культурных и нравственных нормах семейной жизни.  

 Важность обращения школы к семейной проблематике обусловлена, прежде всего, тем, что семья 

является одним из важнейших социальных институтов, формирующих в человеке основы его гражданской 

идентичности. Вместе с тем ценность семьи в сознании молодых людей зачастую девальвируется под 

воздействием негативного влияния элементов деструктивной идеологии. В этой связи формирование в 



сознании обучающихся ценности крепкой семьи, брака, многодетности является одной из основных задач 

системы общего образования в Российской Федерации.  

Создание программы курса «Семьеведение» для обучающихся 10–11 классов продиктовано 

важностью целенаправленной просветительской и воспитательной деятельности, которая предполагает:  

 осознание семьи и традиционных семейных отношений как ценности в жизни современного человека;  

 приобщение к системе традиционных духовно-нравственных ценностей; 

 формирование у обучающихся культуры семейных отношений, уважения к старшим поколениям;  

 приобретение обучающимися опыта выстраивания моделей поведения и межличностных отношений в 

семье, соответствующих принятым в российском обществе традиционным духовно-нравственным 

ценностям.  

Программа предусматривает организацию разнообразной деятельности обучающихся с целью 

применения получаемых знаний для анализа жизненных ситуаций и решения проблем, возникающих в 

сфере семейных отношений. Приоритетное внимание в программе придается современным 

научнопедагогическим подходам, которые обеспечивают открытый диалог с учетом возрастных 

особенностей обучающихся.  

 Новизна предлагаемого курса внеурочной деятельности заключается в том, что его содержание 

предполагает:  

 освоение обучающимися навыков и знаний в сфере семейных отношений, которые пригодятся им в 

жизни, станут важным компонентом, влияющим на их дальнейшую жизненную траекторию; 

 рассмотрение семейной проблематики не только с точки зрения современных научных позиций, но и 

с точки зрения ее ценностно-смыслового и эмоционального восприятия обучающимися, а также их 

индивидуального жизненного опыта; 

 развитие практических навыков и познавательных интересов обучающихся, связанных с их 

ценностными установками на создание крепкой многодетной семьи и моделями поведения в сфере 

реальных семейных отношений. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью курса является введение молодых людей в традиционную для нашего Отечества систему 

семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых установок: брачности, 

многодетности, целомудрия.  

Изучение курса направлено на формирование: 

 четких ценностных установок на семейность и многодетность, чтобы обучающиеся связывали свое 

будущее именно с семейным образом жизни; 

 В рамках решения основных задач программы должно быть обеспечено:  

 ознакомление обучающихся с базовыми понятиями, раскрывающими смыслы, ценности и нормы 

семейной жизни, освоение категорий и таксономии семейных терминов;  

 формирование у молодых людей основных представлений о семейной жизни с позиции психологии, 

культурологии и этики;  

 осознание обучающимися системы российских семейных ценностейи принятие их для построения 

собственной семьи в будущем; 

 содействие подросткам в решении ими личных смысложизненных вопросов, связанных с семейными 

отношениями;  

 обеспечение осознания обучающимися своей гражданской и социальной идентичности как граждан 

России и продолжателей традиций рода и семьи;  

 содействие направленности обучающихся на создание крепкой, счастливой семьи, снижение и 

предотвращение рисков на пути к ее созданию;  

 ознакомление обучающихся со средствами решения семейных проблем;  

 обучение основам психологической и духовно-нравственной безопасности в сфере семейных 

отношений. 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЬЕВЕДЕНЬЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 



Программа «Семьеведение» рассчитана на реализацию в течение 34 учебных часов в рамках 

внеурочной деятельности; данный курс может быть предложен обучающимся в качестве одного из 

существующих по выбору. 

Программа является содержательным и методическим ориентиром для составления педагогами 

рабочих программ. Предложенные элементы содержания и виды деятельности обучающихся должны быть 

конкретизированы с учетом возрастных особенностей и запросов обучающихся. Расширение содержания и 

видов деятельности связано с возможностью выбора педагогом различных вариантов учебно-

методического обеспечения курса, а также с существующими условиями школьной информационно-

образовательной среды. Освоение программы курса может быть организовано образовательной 

организацией во внеурочное время для 10-11 классов.  

Программа предусматривает выделение проблем, которые могут стать как предметом дискуссии, так 

и основой для проектной деятельности обучающихся. Темы проектов выбираются учителем с учетом 

региональной специфики. Содержательные элементы программы позволяют организовать на их основе 

практическую и поисково-исследовательскую деятельность, результаты которой могут быть использованы 

при реализации обучающимися индивидуальных проектов.  

Особенность программы внеурочной деятельности состоит в том, что в ней в краткой обобщенной 

форме представлены все основные аспекты семейной проблематики (исторические, социокультурные, 

правовые, экономические, психологические, нравственные), позволяющие обучающимся ознакомиться с 

основами семьеведения. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЬЕВЕДЕНИЯ 

Данный курс включает в себя лекционные занятия с практическими уроками. На занятиях 

рассматривается темы в индивидуальном, дискуссионном и интерактивномвиде. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» 

 

Курс «Семьеведение» для 10-11 классов представляет собой комплексное изучение семейных 

отношений, роли родителей и важности семьи в жизни человека и общества. В результате изучения 

данного курса, учащиеся будут развивать навыки и знания, необходимые для успешной роли родителей в 

будущем. 

 

10 КЛАСС 

Дети и их значение в жизни: Что значит быть родителем. 

В этом разделе учащиеся узнают о роли детей в жизни родителей, о том, какие ответственности лежат 

на плечах родителей и о взаимоотношениях внутри семьи.Дети и их значение в жизни. Что значит быть 

родителем? Подготовка к появлению ребенка в семье. Зарождение новой жизни. Течение беременности. 

Молодая семья с первенцем. Появление других детей, отношения. Практическая работа по теме: «Дети и их 

значение в жизни: Что значит быть родителем» 

Семья с детьми подросткового возраста. 

В этом разделе рассматриваются особенности подросткового возраста, роль родителей в поддержке и 

воспитании подростков, а также развитие самостоятельности и ответственности у подростков.Семья с 

детьми подросткового возраста. Профессиональное становление подростка: участие родителей. Конфликты 

между подростком и родителями. Выход повзрослевших детей из семьи. Практическая работа по теме: 

«Семья с детьми подросткового возраста». 

Развод и его последствия 

В этом разделе рассматриваются причины развода, факторы, влияющие на семейные отношения, а 

также последствия развода для детей и родителей.Факторы, влияющие на семейные отношение. Причины 

развода.Справления с эмоциональным стрессом после развода. Последствия развода для детей и родителей. 

Практическая работа по теме: «Развод и его последствия» 

Как быть семьей? 

В этом разделе рассматриваются традиционные и современные семейные роли, равенство полов в 

семье и его значение для гармоничных отношений.Семья и общество. Семейные ценности и традиции. 

Семейные роли и равенство. Семья и технологии. Семья и здоровье. Семья и финансы Практическая работа 

по теме «Введение семейного бюджета». Семья и межличностные отношения 

 



11 КЛАСС 

Как создать семью? 

В этом разделе рассматриваются нормативные правовые аспекты для создания семьи.Осознанный 

зрелый выбор о решении вступить в брак. Брачный возраст. Что такое Брак. Основные нормативные акты о 

браке. Порядок регистрации брака в Российской Федерации. Ограничения на регистрацию брака. 

Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. Браки российских граждан с иностранцами. Брачный 

договорю. Практическая работа по теме «Регистрация Брака». 

Молодая семья 

В этом разделе рассматриваются нормативные правовые аспекты и федеральные программы которые 

помогают молодым семьям.Молодая семья - это ...? Программа «Молодая семья». Пособие по 

беременности и родам. Единовременное пособие при рождении ребѐнка. Единое пособие на детей. 

Материнский капитал. Практическая работа по теме «Молодая семья» 

Благоприятный климат в семье 

В этом разделе рассматриваются все меры предостережения для избежание распада семьи.Пути 

выхода из возникшего конфликта. Разнообразие форм совместных семейных дел. Важность семейных 

праздников. Здоровье членов семьи и его роль в полноценной семейной жизни. Совместный отдых семьей. 

Практическая работа по теме «Благоприятный климат в семье». 

Права и обязанности родителей и детей 

В этом разделе рассматриваются такие вопросы такие как права и обязанности супругов и их 

детей.Личные права и обязанности супругов. Имущественные права и обязанности супругов. Совместная 

собственность, движимое и недвижимое имущество семьи. Наследство и наследники, дарение и другие 

сделки с семейным имуществом.Имущество, нажитое до регистрации брака. Права и обязанности ребенка в 

семье. Права несовершеннолетних детей на владение, пользование и распоряжение имуществом. 

Обязанности совершеннолетних детей по отношению к своим родителям и родственникам. Опекунство и 

усыновление. Права и обязанности родителей в отношении родных детей Права и обязанности родителей в 

отношении детей, взятых под опеку. Практическая работа по теме «Права и обязанности родителей и 

детей». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Реализация программы курса внеурочной деятельности «Семьеведение» направлена на обеспечение 

достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1)гражданское воспитание: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи;  

– понимание роли семьи как социального института в жизни человека;  

– обретение положительного образа семьи, родительства (отцовстваи материнства), освоение традиционных 

семейных ценностей России;  

– готовность выстраивать бесконфликтные отношения в родительской семье, классе, школьном коллективе;  

– понимание роли семьи как социального института в жизни человека; 2)патриотическое воспитание: 

– осознание  российской  идентичности  в  поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ России, семейных 

традиций народов России;  

3)духовно-нравственное воспитание:  

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора в семейных отношениях, 

готовность оценивать свое поведениеи поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

традиционных духовно-нравственных ценностей, а также правовых норм;  

– способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивациик созданию крепкой, гармоничной 

семьи; 4)эстетическое воспитание:  

– восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, понимание ценности отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;  



5)физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

– осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни; 

– соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного поведения в интернет-среде;  

6)трудовое воспитание:  

– установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность, уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

7)ценности научного познания:  

– овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира с учетом семейных традиций 

народов России;  

8)адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью;  

– умение оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:  

– выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;  

– выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии.  

Базовые исследовательские действия: 

– проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинноследственных связей и зависимостей объектов 

между собой;  

– оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования;  

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования;  

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах.  

Работа с информацией:  

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;  

– эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

– воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения;  

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  

– знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры;  

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  



– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

– публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

– самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

– ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  

(индивидуальное, принятие решений в группе);  

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения);  

– делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся  

обстоятельствам;  

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

– оценивать соответствие результата цели и условиям;  

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

– регулировать способ выражения эмоций.  

 

Совместная деятельность:  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной  

задачи;  

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

– уметь обобщать мнения нескольких людей;  

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



– освоение и применение системы знаний: о семье, месте и роли каждого члена семьи, 

важности семьи как базового социального института; социокультурной сущности семьи и ее роли в 

современном обществе; содержании и значении социальных норм, регулирующих семейные отношения, 

включая правовые нормы; 

– осознание значимости крепкой семьи, брака как ценности в современном обществе; умение 

характеризовать семейные отношения как традиционную российскую духовно-нравственную ценность; 

осознание значимости семейных традиций в истории народов России; 

– формирование понимания роли семьи в освоении норм моралии нравственности, гуманизма, 

милосердия, справедливости, взаимопомощи, коллективизма, преемственности истории нашей Родины;  

– умение характеризовать особенности семейных отношенийс использованием источников 

разных типов (текстами, иллюстрациями, аудио-и видеоматериалами);  

– умение использовать полученные знания: для устного и письменного описания традиций 

семьи, роли каждого члена семьи; для описания традиций своей семьи, для написания ее родословной;  

– умение использовать цифровые технологии для создания родословной, поиска и 

моделирования дома, создания финансового плана семьи и др.;  

– умение аргументировать роль здорового образа жизни для каждого члена семьи;  

– умение выстраивать бесконфликтное общение с родственниками, в том числе со старшими 

членами семьи; 

– умение осмысливать личный социальный опыт жизни в семье, общения с родителями, с 

бабушками и дедушками, братьями и сестрами, дальними родственниками;  

– умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи; 

– овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовой информации (СМИ) с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете;  

– умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека в семье, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; умение оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

включая вопросы, связанные с личными и семейными финансами, в том числе при планировании 

семейного бюджета. 
 

129.Программа формирования универсальных учебных действий. 

129.1.Целевой раздел. 

129.1.1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

129.1.2. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся.УУД целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Одновременнос возрастанием сложности 

выполняемых действий повышается уровеньих 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.  

129.1.3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей деятельностью в открытом 



образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий напрямую связано с развитием 

коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность 

для решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных 

задач,для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для 

развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса, что особенно важно с учетом 

повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказываетсяв 

ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии.  

129.1.4. Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования. 

129.1.5.Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитиюи 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 педагогамии 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 выполненныхработ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использованияИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотностии устойчивого развития 

общества; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образованияи профессиональной деятельности. 

129.2.Содержательный раздел. 

129.2.1.Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм; 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

129.2.2.Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего образования. 

Предметное учебное содержание фиксируетсяв 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. 

129.2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

129.2.3.1. Русский язык и литература. 

129.2.3.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает 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, классификациии обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данныхв наблюдении (например, 

традиционный принцип русской орфографиии 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 путѐм 

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 учѐтом анализа имеющихся данных, 

представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности еѐ целям; различать верные и неверные суждения, 

устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учѐтом собственного речевого 

и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложеннуюв 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 русскойи 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. 

129.2.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает 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 средстваи 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 чтенияи изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностина основе литературного 

материала, проявлять устойчивый интерес к чтениюкак 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. 

129.2.3.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с 



информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюи интерпретацию информации из 

энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных 

ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, еѐ соответствие правовыми 

морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информациии еѐ целевой аудитории, 

выбирать оптимальную форму еѐ представленияи визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

129.2.3.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устнойи письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку 

зренияпо поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать своѐ 

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 учѐтом 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 командыв общий результат;  

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщениев устной и письменной форме; 

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

значимости; проявлять творческие способностии воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.  

129.2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые 

коррективы;  

оценивать приобретѐнный опыт, в том числе речевой; анализироватьи оценивать собственную 

работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачии их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учѐтом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐннымв 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. 

129.2.3.2. Иностранный язык. 

129.2.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает 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 высказыванийна иностранном языке;  

различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение;  

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устныхи письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в 

собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследованиепо 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 проведѐнного наблюдения за 

языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на урокеили во внеурочной деятельности;  

проводить небольшое исследование межкультурного характерапо установлению соответствий и 

различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка.  

129.2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает 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. 

129.2.3.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступленияхв 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 задачии 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, состоящегоиз вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории;  

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с целью 

решения поставленной коммуникативной задачи.  

129.2.3.2.4. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряяего 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. 

129.2.3.3. Математика и информатика. 

129.2.3.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 

логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий;  

устанавливать существенный признак классификации, основаниядля обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводитьаналогии, 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 примерыи контрпримеры; обосновывать собственные суждения и 

выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

129.2.3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает 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, исследованиепо 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. 

129.2.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с 

информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализироватьи 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 записипо 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 объектови процессов, оценивать 

соответствиемодели моделируемому объектуили процессу; представлять результаты моделирования в 

наглядном виде. 

129.2.3.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах; 

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

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога;в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход эксперимента, 

исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентациии особенностей аудитории; 

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

другие), используя преимущества команднойи индивидуальной работы при решении учебных задач; 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесси результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продуктпо критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

129.2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решенияс учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей и корректироватьс 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. 

129.2.3.4. Естественнонаучные предметы. 

129.2.3.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает 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, относящихсяк 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 познавательныхи 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, анализироватьи 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 сообщении,̆ 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, радиоприѐмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного примененияв 

практической жизни. 

129.2.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает 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 маятникаот его параметров; зависимости силы упругости от деформации 

для пружиныи резинового образца; исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной 

мощности источника тока от силы тока;  

проводить опыты по проверке предложенных гипотез , например, гипотезыо прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полѐта 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, дифракцияи 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;решатьрасчѐтныезадачиснеявнозаданнойфизическоймоделью, 

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 равно весия твёрдого тела , имеющего ось вращения ; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости ; изучение устойчивости твёрдого тела , имеющего 

площадь опоры. 

129.2.3.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с 

информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информациии целевой аудитории , 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации , подготавливать сообщения о методах 

получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, использовать информационные технологии для поиска, 

структурирования, интерпретациии 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. 

129.2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, 

результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходедискуссий 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»).  

129.2.3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, биологии, 

выявлять проблемы, ставить и формулироватьзадачи;  

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задачпо физике и химии , план 

выполнения практической или исследовательской работыс 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 

коррективыв 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.  

129.2.3.5. Общественно-научные предметы. 

129.2.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает 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, рассматриватьих 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 классификациии 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 газовв 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, связанныес попытками фальсификации исторических фактов, 

отражающих важнейшие события истории России. 

129.2.3.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 

исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностидля 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 социальнойи 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 Россиии всемирной истории и сравнивать предложенную 

аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметрыи критерии решения; самостоятельно составлять 

алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учѐтом 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. 

129.2.3.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает работу с 

информацией: 

владеть навыками получения социальной информации изисточников разных типов и различать в ней 

события, явления, процессы; факты и мнения, описанияи 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 компонентыв информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизациюи 

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, правовыхи 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. 

129.2.3.5.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей 

политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как 

многонационального государства, знакомствос 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. 

129.2.3.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействия народов нашей страныдля 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 взаимодействияс представителями других национальностей и культур 

в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных 

событиях, определения личной гражданской позиции. 

129.2.4. Особенности реализации основных направлений и формучебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочнойи внеурочной деятельности. 

129.2.4.1. ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельнопод руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 



рамках одногоили нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

129.2.4.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действийпри 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. 

129.2.4.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследованияили разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

129.2.4.4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности. 

129.2.4.5. На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых дляосвоения социальной жизнии культуры. Обучающиеся самостоятельноформулируют 

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. 

129.2.4.6. На уровне среднего общего образованияобучающиеся определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводитьсяне в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект,то его результаты должны быть представлены местному сообществуили сообществу волонтерских 

организаций. Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, деловых людей. 

129.2.4.7. На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельностиявляются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерное; информационное. 

129.2.4.8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат,макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социальное 

мероприятие (акция).  

129.2.4.9. Результаты работы оцениваются по определенным критериям.Для учебного исследования 

главное заключается вактуальности 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. 

129.2.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а такжеобразовательных интересовобучающихся. 

Целесообразно соблюдать общий алгоритмпедагогического сопровождения индивидуального проекта, 

включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработку образца, подготовкуи защиту проекта, анализ результатов 

выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

129.2.4.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-

разному: в рамках специально организуемыхв 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 деятельностиот 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 разрабатыватьсяи обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергатьсяне только защита 

реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенныхв 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 педагогии представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

129.3. Организационный раздел. 

129.3.1. Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

129.3.2. Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

129.3.3. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУДили 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. 

129.3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающих формирование 

УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образованиякак элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектированияи 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. 

129.3.5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

130.Рабочая программа воспитания МБОУ «Добринская СОШ» на 2023-2025г.. 

Пояснительнаязаписка 

 

Рабочаяпрограммавоспитания(далее-

Программа)муниципальногобюджетногообщеобразовательногоучреждения«Добринская 

средняяшкола»(далее-МБОУ «Добринская СОШ»)разработанасучѐтом: 

- Федеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

- Федерального    закона     от     04.09.2022г     №371-ФЗ     "О     внесении     

измененийвФедеральныйзакон "Обобразовании вРоссийской Федерации"; 

- СтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года(РаспоряжениеПр

авительстваРоссийскойФедерацииот29.05.2015№ 996-р)иПланамероприятий по еѐ реализации в 

2021-2025 годах (Распоряжение Правительства РоссийскойФедерацииот 12.11.2020 №2945-р); 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

РоссийскойФедерацииот 02.07.2021 № 400); 

- ПриказаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023№372«Обутверждении

федеральнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования»(зарегистрирован13.07.

2023 №74229); 

- ПриказаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023№370«Обутверждении

федеральнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования»(зарегистрирован12.07.2

023 №74223); 

- ПриказаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023№371«Обутверждении

федеральнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования»(зарегистрирован12.07.20

23 №74228); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерацииот 18 июля 2022 года № АБ-

1951/06«Обактуализациипримернойрабочейпрограммывоспитания»,всоответствииспримернойп

рограммойвоспитания,одобреннойрешениемфедеральногоучебно-методическогообъединенияпо 

общемуобразованию (протоколот 23.06.2022г.№3/22). 

Программаявляетсяметодическимдокументом,определяющимкомплексосновныххарактеристикв

оспитательнойработы,осуществляемойвшколе,разрабатываетсясучетомгосударственнойполитики 

вобластиобразования ивоспитания. 

ВцентрепрограммывоспитанияМБОУ«Добринская 

СОШ»находитсяличностноеразвитиеобучающихсявсоответствиисФГОСобщегообразования,формирова

ниеуобучающихсясистемныхзнанийоразличныхаспектахразвитиягосударстваимиравцелом.Однимизрез

ультатовреализациипрограммышколыстанетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программавоспитания: 

- основываетсянаединствеипреемственностиобразовательногопроцессанауровняхначальногоо

бщего,основногообщего,среднегообщегообразования,соотноситсяспримернымирабочимипрогр

аммамивоспитаниядляорганизаций,реализующихобразовательныепрограммыдошкольного,сред

негопрофессиональногообразования; 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

сцельюдостиженияобучающимисяличностныхрезультатовобразования,определѐнныхФГОС; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой 

(втомчислесоветов обучающихся); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

ссемьейидругимиучастникамиобразовательныхотношений,социальнымиинститутамивоспитани



я; 

- предусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,в

ключаякультурныеценностисвоейэтническойгруппы,правиламинормамповедениявроссийскомо

бществе; 

- предусматриваетисторическоепросвещение,формированиероссийскойкультурнойигражданск

ойидентичностиобучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностн

ых ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе 

реализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти:гражданского,патриот

ического,духовно-

нравственного,эстетического,физического,трудового,экологического,познавательного воспитания. 

Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

Приразработкеилиобновлениирабочейпрограммывоспитанияеесодержание,заисключениемцелевогор

аздела,можетизменятьсявсоответствиисособенностямиобразовательнойорганизации:организационно-

правовойформой,контингентомобучающихсяи их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, 

втомчислепредусматривающейуглубленноеизучениеотдельныхучебныхпредметов,учитывающейэтноку

льтурныеинтересы,особыеобразовательныепотребностиобучающихся.. 

 

Раздел1.Целевой 

 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Добринская СОШ» определяется 

содержаниемроссийских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

вКонституцииРоссийскойФедерации.Этиценностиинормыопределяютинвариантноесодержаниевоспита

нияобучающихся.Вариативныйкомпонентсодержаниявоспитанияобучающихсявключаетдуховно-

нравственныеценностикультуры,традиционныхрелигийнародовРоссии. 

ВоспитательнаядеятельностьвМБОУ «Добринская СОШ» 

планируетсяиосуществляетсявсоответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. 

ПриоритетнойзадачейРоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравствен

нойличности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности,обладающейактуальнымизнаниямииумениями,способнойреализоватьсвойпотенциалвусловия

хсовременногообщества,готовой кмирномусозиданиюизащитеРодины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогическиеидругиеработникишколы,обучающиеся,ихродители(законныепредставители),представи

тели иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,локальнымиактамишколы.Родители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающ

ихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другимилицами. 

Нормативныеценностно-

целевыеосновывоспитанияобучающихсявшколеопределяютсясодержаниемроссийскихгражданских(баз

овых,общенациональных)нормиценностей,основныеизкоторыхзакреплены 

вКонституцииРоссийскойФедерации. 

Сучетоммировоззренческого,этнического,религиозногомногообразияроссийскогообществаценно

стно-целевыеосновывоспитанияобучающихсявключаютдуховно-нравственные ценности культуры 

народов России, традиционных религий народов России 

вкачествевариативногокомпонентасодержаниявоспитания,реализуемогонадобровольнойоснове, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностямиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Воспитательнаядеятельностьвшколереализуетсявсоответствиисприоритетамигосударственнойпо

литикивсферевоспитания,зафиксированнымивСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациина

периоддо2025года.ПриоритетнойзадачейРоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвити

евысоконравственнойличности,разделяющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейа



ктуальнымизнаниямииумениями,способнойреализоватьсвойпотенциалвусловияхсовременногообществ

а, готовой к мирномусозиданию изащите Родины. 

 

 Цельизадачивоспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьбуОтечествакаксв

оюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеестраны,укоренѐнныйвдуховныхи   

культурных   традициях   многонационального   народаРоссийской   Федерации.В соответствии с этим 

идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

всфереобразованияобщейцельвоспитанияобучающихсяв МБОУ «Добринская СОШ»является: 

- развитиеличности,созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализациинаосновесоциокульту

рных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правилинормповедения винтересахчеловека, семьи,обществаи государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутрудаи 

стааршему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

итрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде. 

Достижениюпоставленнойцелибудетспособствоватьрешениеосновныхзадачвоспитания

вМБОУ «Добринская СОШ»: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработалороссийскоеобщество (социально значимыхзнаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям,традициям(ихосвоение, принятие); 

- приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурногоопыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученныхзнаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных 

поступков, социальнозначимых дел): 

- достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответствиис

ФГОСНОООООСОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися МБОУ «Добринская 

СОШ» образовательныхпрограмм включают: 

- осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

- сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

-  готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и

 личностномусамоопределению; 

- наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

- сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окру

жающимлюдям и жизни вцелом. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельностиМБОУ 

«Добринская 

СОШ»,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,всоответствиистрадиционнымироссийскимисоц

иокультурными,историческимиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испособствуютпроцес

самсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,развитиявнутреннейпозицииличности,патриотизма,гр

ажданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигам Героев Отечества и старшему 

поколению, закону и правопорядку, труду, взаимногоуважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонациональногонародаРоссийской Федерации, природеи 

окружающейсреде. 

Воспитательная деятельностьв МБОУ «Добринская СОШ» планируется 

иосуществляетсянаосновеаксиологического,антропологического,культурно-исторического,системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания:гуманистическойнаправленностивоспитания,совместнойдеятельностидетейивзрослых,след



ованиянравственномупримеру,безопаснойжизнедеятельности,инклюзивности,возрастосообразности. 

 

 Направлениявоспитания 

ПрограммареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиМБОУ 

«Добринская СОШ» поосновнымнаправлениямвоспитаниявсоответствиисФГОС: 

- гражданскоевоспитание—

формированиероссийскойгражданскойидентичности,принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как 

источникувластивРоссийскомгосударствеисубъектутысячелетнейроссийскойгосударственности

,уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политическойкультуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу,уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российскогонациональногоисторическогосознания, российскойкультурнойидентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссии,формированиетрадиционныхрос

сийских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости,дружелюбияивзаимопомощи,уваженияк старшим,к памятипредков; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российскихтрадиционныхдуховныхценностей,приобщениеклучшимобразцамотечественногоим

ировогоискусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоциональногоблагополучия—

развитиефизическихспособностейсучѐтомвозможностейисостоянияздоровья,навыковбезопасног

оповедениявприроднойисоциальнойсреде,чрезвычайныхситуациях; 

- трудовоевоспитание—

воспитаниеуваженияктруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей),ориентацияна

трудовуюдеятельность,получениепрофессии,личностноесамовыражениевпродуктивном,нравств

еннодостойномтрудевроссийскомобществе,достижениевыдающихся 

результатоввпрофессиональнойдеятельности; 

- экологическоевоспитание—

формированиеэкологическойкультуры,ответственного,бережногоотношениякприроде,окружающе

йсреденаосновероссийскихтрадиционныхдуховных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; -- ценностинаучногопознания—

воспитаниестремлениякпознаниюсебяидругихлюдей,природыиобщества,кполучениюзнаний,качес

твенногообразованиясучѐтомличностныхинтересови общественныхпотребностей. 

 

 Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

Требованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограмм 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены 

всоответствующихФГОС. 

Наоснованииэтихтребованийвданномразделепредставленыцелевыеориентирырезультатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должнабыть направлена 

деятельность педагогического коллектива МБОУ «Добринская СОШ» для выполнениятребований 

ФГОС. 

Целевыеориентирыопределенывсоответствиисинвариантнымсодержаниемвоспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных)ценностей,обеспечиваютединствовоспитания, воспитательногопространства. 

Целевыеориентирыожидаемыхрезультатоввоспитанияпоосновнымнаправлениямвоспитаниясфор

мулированынауровняхначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования всоответствии 

сФГОС. 

 



 Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования. 

 

Направления

воспитания 

Целевыеориентиры 

ГражданскоеПа

триотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, 

имеющийпредставление о Родине — России, ее территории, 

расположении .Сознающий принадлежность к своему народу и к 

общности гражданРоссии,проявляющийуважениексвоемуи 

другимнародам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущемуродногокрая,своейРодины— России,Российскогогосударства. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственнаясимволикаРоссии,своегорегиона),праздников,местпочит

аниягероеви 

 защитниковОтечества, проявляющийкнимуважение. 

Имеющийпервоначальныепредставленияоправахиответственностичеловек

авобществе,гражданскихправахиобязанностях. 

Принимающийучастие 

вжизникласса,общеобразовательнойорганизации,вдоступнойповозрастусо

циальнозначимойдеятельности. 

Духовно-

нравственное 

Уважающийдуховно-

нравственнуюкультурусвоейсемьи,своегонарода,семейныеценностис 

учетом национальной,религиозной 

принадлежности. 

Сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуаль

ность идостоинствокаждого человека. 

Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьп

омощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физическийи 

моральный вреддругимлюдям, уважающийстарших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственнымнормам,осознающийответственностьзасвоипоступки. 

Владеющийпредставлениямиомногообразииязыковогоикультурногопрост

ранства России, имеющий первоначальные навыки общения 

слюдьмиразныхнародов,вероисповеданий. 

Сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы,родногоязы

ка,русского языка,проявляющийинтереск чтению. 

Эстетическое Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе,искусстве, творчестве людей . Проявляющий интерес и 

уважение котечественной и мировой художественной культуре . 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразных 

видаххудожественной 

деятельности,искусстве. 

Физическое Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основныеправила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни,втом числевинформационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены,безопасногоповедениявбыту, природе,обществе. 

Ориентированныйнафизическоеразвитиесучетомвозможностейздоровья,з

анятия физкультуройи спортом. 



Трудовое Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества 

.Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезульт

атамтруда, ответственноепотребление. 

Участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеят

ельности. 

Экологическое Понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влия

ниелюдейнаприроду,окружающуюсреду. 

Проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий,

приносящихвредприроде,особенноживымсуществам. 

Выражающий готовность в своей деятельности

 придерживатьсяэкологическихнорм. 

Ценности

научного

познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

исамостоятельность в познании, интерес и уважение к научным 

знаниям,науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

исоциальныхобъектах,многообразииобъектовиявленийприроды,связижив

ойинеживойприроды, онауке, научномзнании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации 

иосмысленияопытавестественно-научнойигуманитарнойобластях 

знания. 

 

 Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщегообразования

. 

 

Направления

воспитания 

Целевыеориентиры 

Гражданское Знающийипринимающийсвоюроссийскуюгражданскуюпринадлежность

(идентичность) 

вполикультурном,многонациональномимногоконфессиональномроссий

скомобществе,вмировомсообществе. 

Понимающийсопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемународа 

России, тысячелетней истории российской государственности 

наосновеисторическогопросвещения,российскогонациональногоисторич

ескогосознания. 

ПроявляющийуважениекгосударственнымсимволамРоссии,праздникам. 

ПроявляющийготовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии, 

реализации своих гражданских прав исвобод 

приуваженииправисвобод,законныхинтересов другихлюдей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявленийэкстремизма,терроризма, коррупции вобществе. 

Принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации, 

в том числе самоуправлении, ориентированный на 

участиевсоциальнозначимойдеятельности,втомчислегуманитарной. 



Патриотическое Сознающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность,любящийсв

ойнарод, еготрадиции, культуру. 

Проявляющийуважениекисторическомуикультурномунаследиюсвоего и 

других народов России, символам, праздникам, 

памятникам,традициямнародов, проживающихвродной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 

культурысвоегокрая, своегонарода, другихнародов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в 

науке,искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижениягероевизащитниковОтечества впрошломисовременности. 

Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа,ориентированныйнадуховныеценностиинравственныенормынар

одовРоссии,российскогообществавситуацияхнравственноговыбора(суче

томнациональной,религиознойпринадлежности). 

Выражающийготовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеи

поступкидругихлюдейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственныхценностейинормсучетомосознанияпоследствийпоступков. 

Выражающийнеприятиеантигуманныхиасоциальныхпоступков,поведен

ия,противоречащихтрадиционнымвРоссиидуховно-

нравственнымнормами ценностям. 

Сознающийсоотношениесвободыиответственностиличностивусловияхи

ндивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального,межрелигиозногосогласиялюдей,народоввРоссии,ум

еющийобщатьсяслюдьми разныхнародов, вероисповеданий. 

Проявляющийуважениекстаршим,кроссийскимтрадиционнымсемейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщиныдлясоздания семьи,рождения ивоспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку 

илитературе как части духовной культуры своего народа, 

российскогообщества. 

Эстетическое Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,н

ародных традицийинародноготворчества вискусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к 

разнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,по

ниманиееговлияниянаповедениелюдей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникацииисамовыражениявсовременномобществе,значениенравств

енныхнорм,ценностей,традиций вискусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,вхудожеств

енномтворчестве. 



Физическое Понимающийценностьжизни,здоровьяибезопасности,значениеличныхус

илийвсохраненииздоровья,знающийисоблюдающийправилабезопасност

и,безопасногоповедения,втомчислевинформационнойсреде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание,соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий иотдыха,регулярную физическуюактивность). 

Проявляющийнеприятиевредныхпривычек(курения,употребленияалкого

ля, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), 

пониманиеихпоследствий,вредадляфизическогоипсихического 

здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое 

идругих людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональнымсостоянием. 

Способныйадаптироватьсякменяющимсясоциальным,информационным

иприродным условиям,стрессовымситуация. 

Трудовое Уважающий труд, результаты своего труда, труда других 

людей.Проявляющийинтерескпрактическомуизучениюпрофессийитруда 

 различногорода,втомчисленаосновепримененияпредметныхзнаний. 

Сознающийважностьтрудолюбия,обучениятруду,накоплениянавыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для 

успешнойпрофессиональнойсамореализациивроссийскомобществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье,общеобразовательнойорганизации,своейместности)технологическ

ойи социальной направленности, способный инициировать, 

планировать исамостоятельновыполнятьтакого родадеятельность. 

Выражающийготовностькосознанномувыборуипостроениюиндивидуал

ьной траектории образования и жизненных планов с учетомличныхи 

общественныхинтересов, потребностей. 

Экологическое Понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем,путейихрешения,значениеэкологическойкультурычеловека,об

щества. 

Сознающийсвоюответственностькакгражданинаипотребителявусловиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред.Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред 

природе.Ориентированныйнаприменениезнанийестественныхисоциальн

ыхнаук для решения задач в области охраны природы, планирования 

своихпоступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды.Участвующий в практической деятельности

 экологической,природоохраннойнаправленности. 

Ценности

научного

познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областяхсучетоминдивидуальных интересов,способностей,достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

озакономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязяхчеловека сприроднойисоциальной средой. 

Развивающийнавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накопле

ниязнанийомире(языковая,читательскаякультура,деятельность 

винформационной,цифровой среде). 

Демонстрирующий   навыки    наблюдений,    накопления    фактов, 

осмысленияопытавестественно-

научнойигуманитарнойобластяхпознания,исследовательской 



деятельности. 

 

 Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнесреднегообщегообразования 

 

Направления

воспитания 

Целевыеориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность(идентичность) 

вполикультурном,многонациональномимногоконфессиональномроссийск

омобществе,вмировомсообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти 

исубъектомтысячелетнейроссийскойгосударственности,сРоссийскимгосу

дарством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем 

наосновеисторическогопросвещения,сформированногороссийскогонацио

нальногоисторического сознания. 

 ПроявляющийготовностькзащитеРодины,способныйаргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России 

иРоссийскогогосударства,сохранятьизащищатьисторическуюправду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважениязаконаиправопорядка,прависвободсограждан. 

Осознанно идеятельно выражающийнеприятие 

любойдискриминациипосоциальным,национальным,расовым,религиозны

мпризнакам,проявленийэкстремизма,терроризма,коррупции,антигосударс

твеннойдеятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(вученическомсамоуправлении,волонтерскомдвижении,экологических,во

енно-патриотическихидругих объединениях,акциях,программах). 

Патриотическое Выражающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность,привержен

ностькродной культуре,любовьк своемународу. 

СознающийпричастностькмногонациональномународуРоссийскойФедера

ции,РоссийскомуОтечеству,российскуюкультурнуюидентичность. 

Проявляющийдеятельноеценностноеотношениекисторическомуикультур

номунаследиюсвоегоидругихнародовРоссии,традициям,праздникам,памят

никамнародов,проживающихвроднойстране-России. 

Проявляющийуважениексоотечественникам,проживающимзарубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранениироссийскойкультурной идентичности. 



Духовно-

нравственное 

Проявляющийприверженностьтрадиционнымдуховно-

нравственнымценностям,культуренародовРоссиисучетоммировоззренчес

кого,национального,конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 

ипоступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий 

поступков,деятельновыражающийнеприятиеантигуманныхиасоциальных

поступков,поведения,противоречащихэтимценностям. 

Проявляющийуважениекжизниидостоинствукаждогочеловека,свободеми

ровоззренческого 

выбораисамоопределения,кпредставителямразличныхэтническихгрупп,ре

лигийнародовРоссии,ихнациональномудостоинствуирелигиозным 

чувствамсучетомсоблюдения конституционныхправ исвободвсехграждан. 

Понимающийидеятельновыражающийценностьмежрелигиозного,межнац

ионального согласия людей, народов в России, способный вестидиалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности,находить 

общиецели исотрудничать для ихдостижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российскихтрадиционныхсемейныхценностей;пониманиибракакаксоюзам

ужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 

семьедетей;неприятиянасилиявсемье,уходаотродительскойответственност

и. 

Обладающийсформированнымипредставлениямиоценностиизначенииво

течественнойимировойкультуреязыковилитературынародовРоссии,демон

стрирующийустойчивыйинтерескчтениюкак 

 средствупознанияотечественнойимировойдуховнойкультуры. 

Эстетическое Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства,российскогои мирового художественногонаследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

пониманиеэмоционального воздействия искусства, его влияния на 

поведение людей,умеющийкритически оценивать это влияние. 

Проявляющийпониманиехудожественнойкультурыкаксредствакоммуника

цииисамовыражениявсовременномобществе,значениенравственных 

норм,ценностей,традиций вискусстве. 

Ориентированныйнаосознанноетворческоесамовыражение,реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с 

учетомроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственныхценностей,наэст

етическоеобустройство собственного быта. 



Физическое Понимающийивыражающийвпрактическойдеятельностиценностьжизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

иукреплениисвоегоздоровьяи здоровьядругихлюдей. 

Соблюдающийправилаличнойиобщественнойбезопасности,втомчислебез

опасного поведениявинформационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиены,режимзанятийиотдыха,физическу

юактивность),стремлениекфизическомусовершенствованию,соблюдающи

йипропагандирующийбезопасныйиздоровыйобразжизни. 

Проявляющийсознательноеиобоснованноенеприятиевредныхпривычек(ку

рения,употребленияалкоголя,наркотиков,любыхформзависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой 

среде,пониманиеихвредадляфизическогои психическогоздоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния 

(физического,эмоционального,психологического),состояниядругихлюдей

сточкизрениябезопасности, 

сознательногоуправлениясвоимэмоциональнымсостоянием,развивающий

способностиадаптироватьсякстрессовымситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям(социальным,информационным, 

природным). 

Трудовое Уважающийтруд,результатытруда,трудовыеипрофессиональныедостижен

ия своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, 

края,страны,трудовыедостижения российскогонарода. 

Проявляющийспособностьктворческомусозидательномусоциальнозначим

ому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, втом 

числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятостиилинаемного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

видав семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числеоплачиваемомтрудевканикулярныепериоды,сучетомсоблюдениязак

онодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессиональногообразования, к непрерывному образованию в течение 

жизни как 

условиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности. 

Понимающийспецификутрудовойдеятельности,регулированиятрудовыхот

ношений,самообразованияипрофессиональнойсамоподготовкивинформац

ионномвысокотехнологическомобществе, 
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 готовыйучитьсяитрудитьсявсовременномобществе. 

Ориентированныйнаосознанныйвыборсферыпрофессиональнойтрудово

йдеятельностивроссийскомобществесучетомличныхжизненныхпланов,по

требностейсвоей семьи,общества. 

Экологическое Демонстрирующийвповедениисформированностьэкологическойкультуры

наосновепониманиявлияниясоциально-экономическихпроцессов на 

природу,в том числе на глобальномуровне, 

пониманиесвоейответственностикакгражданинаипотребителя. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе.Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного,бережливогоприродопользованиявбыту,общественномпростра

нстве. 

Имеющий   и    развивающий    опыт    экологически    направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 

егоприобретениидругими людьми. 

Ценности

научного

познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметныхобластяхс учетомсвоихинтересов,способностей,достижений. 

Обладающийпредставлениемосовременнойнаучнойкартинемира,достиже

нияхнаукиитехники,аргументированновыражающийпонимание значения 

науки в жизни российского общества, 

обеспеченииегобезопасности,гуманитарном,социально-

экономическомразвитииРоссии. 

Демонстрирующийнавыкикритическогомышления,определениядостоверн

ойнаучнойинформацииикритикиантинаучныхпредставлений. 

Развивающийиприменяющийнавыкинаблюдения,накопленияисистемати

зациифактов,осмысленияопытавестественно-

научнойигуманитарнойобластяхпознания,исследовательскойдеятельности

. 

 

Раздел2. Содержательный 

 

 Укладобщеобразовательнойорганизации 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Добринская СОШ»  открылось 

в 1979году.  На территории сельского поселения это единственная школа. 

Поэтому,восновном,всезначимыеобразовательныеидосуговыесобытиявселе 

Добринкаразворачиваютсянатерриториишколы. 

В школе  обучаются дети из соседних сел:  п Романовский, с Дмитриевка и с Михайловка.  

Анализ социального статуса семей свидетельствует о том, что в 

школеобучаютсянесовершеннолетниеизсемей,имеющихразличныйсоциальныйстатус:неполные

семьи,малообеспеченныесемьи,многодетныесемьи,семьи,воспитывающиеребенка в опеке, 

семьи, воспитывающие ребенка с ОВЗ, семьи, воспитывающие 

ребенкаинвалида,семьи,находящиесявсоциально-

опасномположении,семьи,вкоторыхнесовершеннолетний состоит на ведомственном 

профилактическом учете.  

Внастоящеевремявшколеувеличилоськоличестводетей,которыенуждатьсявсоздании 

специальных условий обучения и развития. Большинство детей с ОВЗ обучаетсясовместно с 

нормотипичными обучающимися по индивидуальной адаптированной 

основнойобразовательнойпрограммесоотвествующейнозологиейврежимечастичнойилипостоян

ной полной инклюзии. Обучающиеся, имеющие статусы ОВЗ 

ассимилированывдетскихколлективахбезпроблемвкоммуникациииобучении.Воспитательная 
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система работы помогает таким обучающимся не чувствовать неудобств 

илинегативныхпроявленийкнимдругихобучающихся,напротивтакиеребятаокруженывниманием

и заботой, втомчислеи своихсверстников. 

                              Указанные выше обстоятельства, несомненно, влекут за собой необходимость 

выстраивания    

                      воспитательного процесса с учетом возможностей и запросов всех обучающихся. 

Планируемая численность обучающихся на 1 сентября 2023 года - 98 человек 

(10классов-комплекта),численностьпедагогическогоколлектива–

20человек.Обучениеведѐтсяс1по11класспотремуровнямобразования:начальноеобще

еобразование,основноеобщееобразование, среднееобщееобразование. В Притокском 

филиале  обучение ведется только на начальном общем образовании. 

Школапредназначенадляобучениядетейвсоответствиисобразовательнымипрог

раммамивсехуровнейобразования,атакжедляреализациидополнительныхобщеразвив

ающих программам для детей. Образовательная деятельность осуществляется 

попятидневной учебной неделе. Учебныезанятия проводятся воднусмены. 

Расширяя воспитательные возможности школы, дополнительное образование, в 

отличиеот основного, помогает ребенку открыть мир и найти свое место в 

нем.Режим занятийдополнительного образования в школе обусловлен 

рекомендациями СанПин 2.4.3648-20: вовторой половине дня после окончания 

предметов учебного цикла.  

Формызанятийдетскихобъединений:лекции,беседы,игра,диспут,экскурсия,колле

ктивное творческое дело. На базе школы Центр 

дополнительногообразованияреализуется5программыдополнительногообразования

последующимнаправлениям:художественное,социально-педагогическое,туристско-

краеведческое,естественнонаучное,техническоеи физкультурно-спортивное. 

Дляэффективнойорганизациисистемыдополнительногообразованияивнеурочной

деятельностивобразовательнойорганизацииимеется:спортивный зал, физкультурно-

спортивная площадка, теннисныестолы,турники,комплексдлялазания. 

Воспитание и социализация обучающегося, укрепление его интереса к жизни, 

любви ксвоей стране, потребности творить и совершенствоваться - один из 

важнейших приоритетовгосударственнойполитикиРоссийскойФедерации 

всфереобразования. 

ПроцессвоспитаниявМБОУ«Добринская 

СОШ"основываетсянаследующихпринципах: 

- Приоритетбезопасностиребенка–неукоснительноесоблюдение   законности   

иправ семьи и ребенка,соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье,приоритетабезопасностиребенкапринахождении 

еговобразовательнойорганизации;  

 

- Психологическаякомфортнаясреда-

ориентирнасозданиевобразовательнойорганизациидлякаждогоребенкаивзрослогопоз

итивныхэмоций,идоверительныхотношений,конструктивноговзаимодействия 

школьниковипедагогов; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание вшколедетско-взрослыхобщностей, которыебы объединяли детей и 

педагогов яркими 

исодержательнымисобытиями,общимисовместнымиделамикакпредметасовместнойз

аботыи взрослых, идетей; 

- Совместноерешениеличностноиобщественнозначимыхпроблем–

личностныеиобщественныепроблемыявляютсяосновнымистимуламиразвитияшколь
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ника,авоспитание-

этопедагогическаяподдержкапроцессаразвитияличностиобучающегося,организация

основныхсовместныхделобучающихсяипедагогическихработниковкакпредметасовм

естнойзаботы и взрослых,и детей; 

- Системно-деятельностнаяорганизациявоспитания-

интеграциясодержанияразличныхвидовдеятельностиобучающихсяосуществляетсяна

основебазовыхнациональныхценностей,системности,целесообразностиинешаблонно

стивоспитаниякакусловия егоэффективности; 

- Следованиенравственномупримеру-

содержаниеучебногопроцесса,внеучебнойивнешкольнойдеятельностинаполняетсяпр

имераминравственногоповедения,особоезначениедлядуховно-

нравственногоразвитияобучающегосяимеетпримеручителя,еговнешний вид, 

культураобщения ит.д.; 

-Ориентациянаидеал-

воспитаниевсегдаориентированонаопределѐнныйидеал,которыйявляетсобойвысшу

юцельстремлений,деятельностивоспитанияисамовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе 

формированиежизненныхидеалов,помогаетнайтиобразыдляподражанияврамкахграж

данско-

патриотическоговоспитания,музейнойпедагогике,чтопозволяетобучающимсясопост

авитьсвои жизненныеприоритетысдуховнойвысотой, героизмомидеала. 

Структура воспитания в школе имеет разные уровни, что позволяет 

сохранить кактрадиционныеподходы,таки 

внедрятьновыеметодикивоспитательногопроцесса. 

Навнешкольномуровне: 

1. Социальныепроекты–

ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыешкольникамиипедагогамик

омплексыдел(благотворительной,экологической,патриотической,трудовойнапра

вленности),ориентированныенапреобразованиеокружающегошколусоциума. 

2. Проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихсяспортивныесостязания,праздники,фестивали,представления,которыео

ткрываютвозможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельнуюзаботуоб окружающих. 

3. Участиевовсероссийскихакциях,посвященныхзначимымотечественнымимежду

народнымсобытиям. 

Нашкольномуровне: 

- общешкольныепраздники–

ежегоднопроводимыетворческие(театрализованные,музыкальные,литературныеит.п.)д

ела,связанныесозначимымидлядетейипедагоговзнаменательнымидатами 

ивкоторыхучаствуют всеклассы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующуюступеньобразования,символизирующиеприобретениеиминовыхсоциальны

хстатусоввшколеи развивающиешкольную идентичность детей; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие вжизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительныйвклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитиюпозитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированиючувствадоверия иуважения другк другу. 

На уровнеклассов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственныхзаподготовкуобщешкольныхключевыхдел; 
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- участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел,участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольныхсоветовдела. 

Наиндивидуальномуровне: 

- вовлечениеповозможностикаждогоребенкавключевыеделашколыводнойизвозм

ожных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов,музыкальныхредакторов,корреспондентов,ответственныхзакостюмыиобо

рудование,ответственныхзаприглашениеи встречугостей ит.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки,проведенияи анализаключевыхдел; 

- наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведенияианализакл

ючевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, спедагогамии другими взрослыми. 

Вшколеосуществляетсясамоуправлениешкольниковнауровненачальногозвена,среднего 

и старшего звеньев. Самоуправление школьников помогает педагогам воспитывать вдетях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственногодостоинства,ашкольникам–

предоставляетширокиевозможностидлясамовыраженияисамореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших 

иподростковыхклассовневсегдаудаетсясамостоятельноорганизоватьсвоюдеятельность,детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введенияфункциипедагога-куратора)вдетско-взрослоесамоуправление. 

 

Работа с родителями. Структуру воспитания невозможно выстроить без всех 

сторонобразовательного процесса. Работа с родителями или законными представителями 

школьниковтакжеосуществляетсянанесколькихуровняхдляболееэффективногодостиженияцел

ивоспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамкахследующихвидов и формдеятельности: 

Нагрупповомуровне: 

- общешкольный родительский комитет, участвующий вуправлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

ихдетей; 

- родительскиедни,вовремякоторыхродителимогутпосещатьшкольныеурокиивн

еурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса вшколе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболееострыхпроблемобучения и воспитанияшкольников; 

Наиндивидуальномуровне: 

- работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтных ситуаций; 

- помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассн

ыхмероприятийвоспитательнойнаправленности; 

- индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательныхусилийпедаг

огови родителей. 

Ключевой фигурой воспитания   в школе  является классный 

 руководитель,реализующийпо  отношению к   детямзащитную, 

 личностно  развивающую,организационную,  посредническую (в  

 разрешении конфликтов) функции.  Его

 миссиястановитсяболеезначимой,еслиотметить,чтовсеклассныеколлективысфо

рмированыобучающимися, пришедшими из разных сел, со своими устоявшимися  представлениями,  укладами, Все это  формирует определенные задачи воспитания, стоящие перед педагогическим коллективом и конкретно, 

перед классными  руководителями.   
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Он  вырабатывает основную стратегию и 

тактикувзаимодействияшколыисемьиввоспитанииличностишкольника;будучиспециалистомво

бластипедагогикиипсихологии,помогаетродителямвразрешениипротиворечийсемейноговоспи

тания,вкорректировкевоспитательныхвоздействийокружающейсоциальнойсреды. 

ОсновнымитрадициямивоспитаниявМБОУ«Добринская 

СОШ»являютсяследующие: 

- стержнемгодовогоциклавоспитательнойработышколыявляютсяключевыеобщешкол

ьныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательныхусилийпедагогов; 

- важнойчертойкаждогоключевогоделаибольшинстваиспользуемыхдля 

воспитаниядругихсовместныхделпедагоговишкольниковявляетсяколлективнаяразрабо

тка,коллективноепланирование,коллективноепроведениеиколлективныйанализихрезул

ьтатов; 

- вшколесоздаютсятакиеусловия,прикоторыхпомеревзросленияребенкаувеличивается

иегорольвсовместныхделах(отпассивногонаблюдателядоорганизатора); 

- впроведенииобщешкольныхделпоощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрас

тноевзаимодействиешкольников,атакже ихсоциальная активность; 

- педагогишколыориентированынаформированиеколлективовврамках 

школьныхклассов,   кружков и   секций ,   на установление внихдоброжелательныхи 

товарищескихвзаимоотношений. 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными 

планамивоспитательнойработы,разработаннымсучетомрекомендацийофициальногокалендаряо

бразовательныхсобытийдляшколнаучебныйгод,приуроченныхкгосударственныминациональн

ым праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российскойистории и 

культуры. Он конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей 

программывоспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной 

воспитательнойдеятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны 

(коллективные школьныедела,акции, концерты,и др.). 

Традициишколы–

совместнаядеятельностьвсехучастниковобразовательногопроцесса,котораяиграетбол

ьшуюрольвсохраненииукладашколыикультурнойсреды.Обучающиесяпостоянно 

имели возможность принять участие в реализации школьных 

проектов:1.Волонтерскийпроект«Даридобро»-изготовление  

сувенировипоздравлениеветеранов и детей войны. 

2. Краткосрочныйпроект«ДеньзащитникаОтечества». 

3. Проект «Поздравь своего учителя» 

4. Проект «Открытка пожилому человеку» 

5. Краткосрочныйпроект«Маминпраздник». 

6. Проект«Безопаснаяперемена». 

7. КраткосрочныйпроекткоДнюПобеды–Пост№2(несениепочетнойкараульнойслужбыу 

Обелиска Славы). 

8. ВысаживаниедеревьевнашкольнойАллеевыпускников. 

9. Акция «Аллея первых» 

10. УчастиевоВсероссийскойакции«СадПамяти»(высаженыдеревьявшкольномдворе); 

11. Участиевблаготворительныхакциях(«Собери ребенка к 

школе»,«Новогоднийподарокветерану»и др.). 

12. Праздничныеконцертыиакции,посвященныеДнюУчителя,Международномуженск

омудню8 Марта,Дню Победы. 

13. Торжественныемероприятия,посвященныеДнюзнаний,Последнемузвонку, Выпускной 

вечерв 9, 11кл., Прощай младшая школа. 

ОбучающиесяМБОУ«Добринская СОШ»занимают 

места,участвуявкомандныхспортивныхитворческих мероприятиях различногоуровня 
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МБОУ«Добринская СОШ» активно сотрудничает с учреждениями спорта, культуры 

имолодежной политики, органамисистемы профилактики. 

Реализацияпланавоспитательнойработыосуществляласьчерезшкольныесобытия,участие

всобытияхрайона,традиционныхмероприятиях:общешкольныелинейки,тематическиемероприя

тия,проведениитематическихродительскихсобраний,консультировании и психолого-

социальной поддержке родителей по вопросам воспитания имотивированиядетей, 

работыспроблемнымповедением, и др.мероприятиях. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы, 

основанные напрактическихнаработкахМБОУ«Добринская 

СОШ»поформированиюцелостнойвоспитательнойсреды и целостного пространства 

духовно-нравственного развития школьника, 

определяемогокакукладшкольнойжизни,интегрированноговурочную,внеурочную,внеш

кольную,семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей). При этомобеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся 

на основе их приобщения к базовымроссийскимценностям. 

 

 Вид,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются,представляютсяпомодулям.Модуль—

частьрабочейпрограммывоспитания,вкоторойописываются виды, формы и содержание 

воспитательной работы вучебном году в рамкахопределенного направления деятельности в 

МБОУ«Добринская СОШ». Каждый из модулей 

обладаетвоспитательнымпотенциаломсособыми 

условиями,средствами,возможностямивоспитания. 

 Модуль«Урочнаядеятельность» 

Воспитательнаязадачаурока–

формированиенавыков,убеждений,чувств,профессионально значимых психологических и 

социально-психологических качеств личности(интеллектуальных,нравственных, 

эмоционально-волевых). 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию 

нацелевыеприоритеты,связанныесвозрастнымиособенностямиобучающихсяиобеспечивает: 

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

привлечение 

ихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,активизацииихпознавательнойдеятельн

ости; 

- побуждениеобучающихсясоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,правила

общениясостаршими(педагогическимиработниками)исверстниками(обучающимися),п

ринципыучебнойдисциплиныисамоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформациейин

ициированиеееобсуждения,высказыванияобучающимисясвоегомненияпоееповоду,выр

аботки своего кнейотношения; 

- использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерездем

онстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявлениячеловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задачдлярешения, проблемныхситуацийдля обсуждения вклассе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюобучающихся;дискуссий,которыедают

обучающимсявозможностьприобрестиопытведения 
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конструктивногодиалога;групповойработы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию сдругимиобучающимися; 

- включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдерживатьмотивациюобуча

ющихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

вклассе,помогаютустановлениюдоброжелательной атмосферывовремяурока; 

- организацияшефствамотивированныхиэрудированныхобучающихсянадихнеуспева

ющимиодноклассниками,дающегообучающимсясоциальнозначимыйопытсотрудничест

ваивзаимной помощи; 

- инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностиобучающихсяврамкахреа

лизацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовательскихпроектов,чтодастобучающ

имсявозможностьприобрестинавыксамостоятельногорешениятеоретическойпроблемы,

навыкгенерированияиоформлениясобственныхидей,навыкуважительногоотношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичноговыступления перед аудиторией, 

аргументированияиотстаиваниясвоейточкизрения; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личностьвсоответствиисвоспитательнымидеалом,цельюизадачамивоспитания,целевымиориен

тирамирезультатоввоспитания;реализациюприоритетавоспитаниявучебнойдеятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов,явленийисобытий,инициированиеобсуждений,высказыванийсвоегомнения,выработ

кисвоеголичностного отношенияк изучаемымсобытиям, явлениям,лицам. 

Формыреализациивоспитательногокомпоненташкольногоурока.Огромнуюрольвр

еализации воспитывающего потенциала учебных школьных предметов играет 

грамотное иуместноеиспользованиевшкольнойпрактикеличностно-

ориентированныхпедагогическихтехнологий. 

Использование новых технологических схем урока требует от учителя понимания 

того,эффективнали применяемаясхемасточкизренияреализациизадачобученияивоспитания. 

Структурно-сюжетное разнообразие уроков (уроки-экскурсии, уроки-панорамы, уроки-

сказки, путешествия, конференции и т.д.) приведет к воспитанию исследователя, 

творческогочеловека.Натакихурокахучительпредоставляетвозможностьученикамразмышлять,

самостоятельно искать ответы на возникшие вопросы, отстаивать свою точку зрения. 

Педагогприслушиваетсяккаждомувысказываниюребенка,ищетвнемрациональноезерно.Этоспо

собствуетразвитиютакихличностныхкачеств, какпытливость,критичность. 

Методическиеприемынаурокедолжныбытьмногообразны.Дидактическиеигры,например

, позволяют организовать повторение, закрепление учебного материала в 

интереснойформе.Игруможноназвать методомвоспитанияположительногоотношениякучению. 

Воспитывающийуспехуроказависитиотэмоциональногоуровняобщения–

этометодикаразнообразныхвоздействийначувствадетей.Чтобыопределить,достигнуталивоспит

ательная цель урока, достаточно посмотреть на детей: они активны в работе, глаза 

ихгорят,вниманиесобрано.Вэтомслучаеурокиспособнывлиятьнаобщийуровеньвоспитанности,к

оторыйпроявляетсявобщениидетей,вихпотребностях,поведении,высказываниях. 

Учебные проекты. Особое внимание в воспитательной работе учителями-

предметникамив МБОУ«Добринская СОШ»отводится инициированию и поддержке 

исследовательской 

деятельностиобучающихсяврамкахреализацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовательс

кихпроектов,чтодаѐтимвозможностьприобрестинавыксамостоятельногорешениятеоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей. Проектнаядеятельность 

воспитывает уважительное отношение к чужим идеям, оформленным в работахдругих 

исследователей, развивает коммуникативные навыки публичного выступления 

передаудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. Использование в 

урочнойдеятельностиматериалов,посвященныхзначимымдатамРоссии,края,города,юбилеямде
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ятелейкультуры,спорта, политики. 

 Модуль«Внеурочнаядеятельность» 

Внеурочнаядеятельностьявляетсяпродолжениемирасширениемосновногообразования. 

Она понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочноевремя для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии 

всамоуправлениииобщественно полезнойдеятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся, как и деятельность в рамках уроков, 

направленана достижение результатовосвоенияосновнойобразовательной 

программышколы.Особоевнимание в ФГОС акцентируется на достижении личностных и 

метапредметных результатов,что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не 

толькоидаженестолькодолженузнать,скольконаучитьсядействовать,чувствовать,приниматьре

шения и др. Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности 

(кромеурочной),вкоторыхвозможноицелесообразнорешениезадачихразвития,воспитанияисоци

ализации. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспеченияиндивидуальных потребностей обучающихся осуществляется через выбранные 

обучающимисяконкретныекурсы внеурочной деятельности, такиекак: 

- занятияисторическогопросвещения,патриотической,гражданско-

патриотической,военно-патриотической,краеведческой,историко-

культурнойнаправленности; 

-  занятия духовно – нравственной направленности по религиозным культурам 

народовРоссии,основамдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии,духовно-

историческомукраеведению; 

- занятияпознавательной,научной,исследовательской,просветительскойнаправленно

сти; 

- занятияисторико-краеведческойнаправленности; 

- занятияоздоровительнойиспортивнойнаправленности. 

Целькурсоввнеурочнойдеятельности:созданиеусловийдлядостиженияобучающимисянеобхо

димогодляжизнивобществесоциальногоопытаиформированияпринимаемойобществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализациикаждогоучащегосявсвободноеотучѐбывремя. 

Задачи: 

1. Организоватьдосуговуюдеятельностьобучающихся. 

2. Развитьнавыкикоммуникативногообщениямеждуобучающимися. 

3. Способствоватьразвитиюинтересаобучающихсякразличнымсферамдеятельности. 

4. Способствоватьформированиюкреативногомышления. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности

 осуществляетсяпреимущественночерез: 

− вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставитим возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить всебе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опытучастиявсоциально значимыхделах; 

- формированиевкружках и секциях детско-

взрослыхобщностей,которыемоглибыобъединятьдетейипедагоговобщимипозитивными

эмоциямиидоверительнымиотношениями другк другу; 

- созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциальн

означимыеформы поведения; 

- поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженнойлидерскойпозициейи

установкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозначимых традиций; 

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 
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       Программыкурсоввнеурочнойдеятельностиразрабатываютсяпедагогами-

предметниками,класснымируководителями,специалистамисоциально-

психологическойслужбышколы,исходяиззапросов детей и родителей. 

 

С 1 сентября 2022 в МБОУ«Добринская СОШ», как и во всех школах страны, учебная 

неделяначинаетсясподнятияГосударственногоФлагаРФипроведениявовсехклассахинформацио

нно-

просветительскогозанятия«Разговорыоважном»,посвященногосамымразличнымтемам,волную

щимсовременныхребят.Ведутзанятияклассныеруководители.Внеурочное занятие  направлено 

на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

воспитание патриотизма среди российских школьников. Сценарии занятий 

разрабатываются Институтом стратегии развития образования Российской академии 

образования.  

 

Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляяклассноеруководство,педагогорганизуетработусученическимколлективом 

класса, с родителями (законными представителями), с учителями-

предметниками,преподающимивданномклассеи сдругими специалистами школы. 

Классныйруководительсоздаетусловия,способствующиеразвитиюдуховных,интеллекту

альных, творческих, личностных качеств несовершеннолетних, их социализации иадаптации в 

обществе через приобщение к историческому и культурному наследию 

Родины;представляетизащищаетинтересыобучающихсязакрепленногоклассавконфликтныхсит

уациях; выстраиваетпрофилактическуюработувклассе. 

Классныйруководительближевсего 

находитсякребенку,азначит,имеетбольшевозможностейвлиятьнаеголичностноеразвитие.Класс

ныйруководитель—особыйдляребенка   человек   в школе.   Он   и посредник   в общении   с 

другими   педагогами,   и тьютор,иучитель-предметник,иорганизатор классныхдел. 

При разработке плана воспитательной работы с классом важно помнить о 

приоритетныхнаправлениях государственной политики работы с семьей и детьми иосновных 

принципахпедагогики: 

-событийность, 

- деятельностныйподход, 

- сочетаниеобщественногоииндивидуальногоинтереса, 

- возрастнаяобусловленностьгражданскоговзросления, 

- балансгосударственного,семейногоиобщественноговоспитания. 

Особенностисодержанияработыскласснымколлективом: 

Классный час. Проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительногообщенияпедагогаишкольников,основанныхнапринципахуважительногоотноше

ниякличности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставленияшкольникамвозможностиобсужденияипринятиярешенийпообсуждаемойпробл

еме,созданияблагоприятной среды дляобщения понаправлениям: 

-Тематическиеклассныечасы(наосновекалендаряобразовательныхсобытий)-

отборинформации,соответствующийвозрастуипотребностямдетей;предоставлениеребятамвозм

ожности обсуждения,принятиярешений;созданиеблагоприятнойсредыдляобщения. 

- Организационныеклассныечасы(содержаниевключаетвсебяработунадпортфолиоуча

щегося,информациюобаттестацииучащихся,планированиедеятельностикласса,подгото

вкак мероприятиями егорефлексия,другое.) 

- Безопасность(всодержаниеклассныхчасовподанному 

направлениювходит:интернетбезопасность,соблюдениеправилдорожногодвижения,мед

иабезопасность,пожарнаябезопасность,безопасностьвшколеи т.п.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Тренингинасплочениеикомандообразование.Проведениеразличныхигр,психологически

хтренингов,ориентированныхнаорганизациюсовместнойдеятельностишкольников и взрослых, 

бесед, просмотр кинофильмовс дальнейшим обсуждением с 

цельюразвитияуобучающихсяличностныхкачеств,препятствующихпроявлениюбуллинга(само

регуляция,эмоциональнаяуравновешенность,уверенностьвсебе,критичность,ответственность,э

мпатия);правовойграмотностивотношениипротивоправныхдействийпротивличности. 

Классноесамоуправление.Вегосоставизбираютсяпредставителиклассногоколлектива, 

которые могут возглавить одно из направлений работы (военно-

патриотическое,личностноеразвитие,информационно-

медийное,гражданскаяактивность).Также,активкласса участвует в обсуждении и составлении 

плана работы класса; подбирает и назначаетответственных за выполнение различных дел 

класса; отчитывается о проделанной работе понаправлениямдеятельности. 

Особенностисодержанияиндивидуальнойработысобучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

заповедением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогическихситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемыхпедагогомбеседахпотемилиинымнравственнымпроблемам;результатынаблюден

иясверяютсясрезультатамибеседклассногоруководителясродителямишкольников,спреподающ

имивегоклассеучителями,атакже(принеобходимости)–сошкольнымпсихологом. 

Сопровождение обучающихся в различных конкурсах, акциях, проектной 

деятельности,конкурсах,конкурсахдополнительногообразования,различныхмероприятийшкол

ычерезорганизациювзаимодействиясучителямишколы,веденияученикамииндивидуальногопор

тфолио,вкоторыхдетинепростофиксируютсвоиучебные,творческие,спортивные,личностныедо

стижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

вначалекаждогогодапланируютих,авконцегода–вместеанализируютсвоиуспехиинеудачи. 

Ведениепортфолио.Способфиксирования,накопленияиоценкирезультатовобучающегося

,свидетельствующихоегоусилиях,прогрессеидостиженияхвразличныхобластяхзаопределенный

периодвременивучебной,внеурочной,коммуникативнойисоциальнойдеятельности.Ведение 

портфолиоприучаетшкольникаопределитьправильныйвектор для дальнейшего развития, 

определять своицели и планировать свою деятельность,отслеживать 

собственныеошибкииисправлятьих. 

Поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем(налаживаниевзаимоот

ношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшеготрудоустройства,успеваемостьит.п.),когда каждаяпроблема 

трансформируетсякласснымруководителемвзадачудля школьника,которую онисовместно 

стараютсярешить. 

Коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,егородителямиилизаконными 

представителями, с другими учащимися класса; через консультации с педагогом-

психологомибеседыссоциальнымпедагогом;черезпредложениевзятьнасебяответственность 

зато или иноепоручениевклассе. 

Особенностисодержанияработысучителями,преподающимивклассе: 

Регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийитребованийпедагоговпоключе

вымвопросамвоспитания,напредупреждениеиразрешениеконфликтовмеждуучителямииучащи

мися.В идеалевзаимодействиеучителейпредметникови 

классногоруководителядолжнопредставлятьсобойдиалогповыработкевзглядовназадачивоспита

ниядетей,принципывзаимодействиясучениками,правилаобщения с родителямиит.д. 

Проведение мини-педсоветов, педагогических консилиумов, направленных на 

решениеконкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников. 

На такихвстречах обсуждаются не только вопросы успеваемости класса, но и возникшие 

конфликтныеситуации,вырабатываетсяобщаястратегияс цельюинтеграциивоспитательных 

воздействий. 
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Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединенияусилийвделеобучения и воспитания детей. 

Особенностисодержанияработысродителямиучащихсяи(или)ихзаконнымипредст

авителями: 

Работаклассногоруководителясостоитещеивтом,чтобысделатьродителей,активнымиуча

стниками педагогического процесса. 

Вопроспедагогическогопросвещенияродителейможетвходитьв 

сферуинтересовклассного руководителя, так как лишь небольшое количество родителей, 

преимущественно те,кто имеет гуманитарное образование, знакомятся с педагогической 

литературой, а большинствородителей процесс воспитания осуществляют спонтанно и 

интуитивно. Родительские собранияотчасти могут восполнить недостаток знаний родителей в 

области воспитания детей (например,на темы «Учебная несамостоятельность», «Способы 

саморегуляции», «Основные потребностидетей младшего (среднего, старшего) школьного 

возраста», «Как предвидеть возникновениеконфликта и как его решить», «Гаджеты: плюсы и 

минусы» и т.д.). Создание груп в ВК месенжере, возможность онлайн-консультации с 

психологом или социальнымпедагогом,интерактивныеформыпроведениявстречсродителями—

этоимногоедругоепозволитврежимедиалогасродителямиповыситьих«квалификацию»каквоспи

тателейсвоихдетей. 

Взаимодействиеклассногоруководителясродителями(законнымипредставителя

ми)направленонарешениезадач: 

-

регулярноинформироватьродителей(законныхпредставителей)ошкольныхуспехахипроблема

хихдетей, ожизни классавцелом; 

- оказатьпомочьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегулировании

отношениймеждуними,администрацией школыиучителями-предметниками; 

- проводитьродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждениянаиболееострых

проблемобучения и воспитания школьников; 

- организовать работу родительских комитетов классов, участвующих в

 управленииобразовательнойорганизациейирешениивопросоввоспитанияи 

обученияихдетей; 

- привлечь членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

Организация набазе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направлены на сплочение семьи 

иШколы,привлечениевниманияшкольниковкактуальнымсоциальнымпроблемамшколы,

района,города;формированиюактивнойгражданскойпозициишкольников,воспитаниюэ

мпатии к окружающим; развитию полезных социальных навыков и умений 

(самостоятельныйсбор,обработкаианализинформации,планированиепредстоящейдеяте

льностиит.п.);развитиюлидерских икоммуникативныхуменийшкольников. 

- организовать на базе класса семейные праздники, конкурсы, соревнования, 

направленных насплочениесемьи и школы. 

Совместныеделасродителямиилизаконными представителями способствуют 

повышению степени удовлетворенности 

родителейрезультатамиработыШколыввопросахвоспитанияисоциализации,обучающихсячерез

увеличениеколичестваи повышениекачества совместныхдел. 

Классныйруководительпланируетработуипроводитвтечение учебногогода: 

1. Родительскиесобрания(9тематическихсобраниявгод,темычащеопределяютсявозрас

тнымиособенностями детей). 

2. Работуродительскогокомитета(включениеродителейвсоветыпрофилактикипопреду

преждениюправонарушенийи др.вуправляющиеорганы школы. 

 

 Модуль«Основные школьныедела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 
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которыхпринимает участие большая часть школьников, которые обязательно 

планируются, 

готовятся,проводятся,ианализируютсясовестнопедагогамиидетьми,комплексколлекти

вныхтворческихдел,интересныхизначимыхдлявсейшколы.Этоненаборкалендарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных 

изначимыхдляшкольников,объединяющихихвместеспедагогамивединыйколлектив.О

сновныеделаобеспечиваютвключенностьвнихбольшогочисладетейивзрослых,способс

твуютинтенсификацииихобщения,ставятихвответственнуюпозициюкпроисходящему

вшколе. 

Дляэтоговобразовательнойорганизациииспользуютсяследующиеформыработы: 

Уровень Форма Названиеключевогодела 

Внешкольный Социальные проекты – 

ежегодныесовместно разрабатываемые 

иреализуемыешкольникамии 

педагогамишколы

 делаблаг

отворительной, 

экологической, 

патриотической,трудовойнаправленн

ости. 

 

Участие во всероссийских 

акциях,посвященных 

значимымотечественным и 

международнымсобытиям. 

 

Проект «Бессмертный полк»  

«Георгиевская 

ленточка»;Всероссийская акция 

«Окна Победы» ,  

Вальс Победы 

Акция«Посади дерево», «Чистые 

берега» 

 

 

Всероссийскаяакция«Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам».Спортивно-

массовыесоревнования,врамках 

района 

Школьный Общешкольные

 мероприятия(соб

ытия)–

ежегоднопроводимыетворческиедела,св

язанныесозначимыми дляобучающихся 

ипедагогических 

 работниковзнаме

нательнымидатамиивкоторыхучаствуют

всеклассышколы. 

Торжественные 

ритуалыпосвящения,связанныеспереход

омобучающихсянаследующуюступеньо

бразования,символизирующиеприобрет

ениеими новых социальных статусов 

вшколеиразвивающиешкольнуюиденти

чность детей. 

Театрализованные      выступления 

педагогов, родителей и 

школьниковсэлементамидоброго 

юмора,пародий,импровизацийна 

темы жизни школьников и 

учителей.Онисоздаютвшколе 

атмосферу творчества и 

неформального общения, 

способствуютсплочениюдетского, 

Деньзнаний; 

Месячник

 «Школабезопасности

»;Новогодниемероприятия; 

Месячник патриотической работы,  

Акция «Весенняя неделя 

добра».Митинг,посвященныйДнюП

обеды. 

Первый звонок; День Знаний. 

Посвящение в 1-классники 

Последние звонки для 9-х 

и 11-хклассов. 

 

 

КТД«Деньучителя».КТД«8 марта». 

Общешкольныелинейки. 

 

 

 

 

 

Проект«Учителямиславитсяземля–

ученикиприносятславуей!»-

награждениеобучающихся,педагогови 

родителей. 
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педагогическогоиродительского 

сообществшколы. 

Церемониянаграждения(поитогам

 года)школьниковипедагого

взаактивноеучастиевжизни школы, 

защиту чести 

школыволимпиадах,конкурсах,соревнов

аниях. 

 

 

Классный -выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советыдел,ответственныхзаподготовкуобщешкольных ключевыхдел; 

-участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевых дел; 

-

проведениеврамкахклассаитоговогоанализадетьмиобщешкольныхключевыхд

ел,участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенныхделна 

уровнеобщешкольныхсоветовдела. 

Индивидуальн

ый 

-вовлечениеповозможностикаждогообучающегосявключевыеделашколы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков,исполнителей,ведущих,декораторов,музыкальныхредакторов,ко

рреспондентов,ответственныхзакостюмыиоборудование,ответственныхзапригла

шениеивстречугостейит.п.); 

-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоениинавыковподготовки,проведенияианализаключевыхдел; 

-наблюдениезаповедениемобучающегосявситуацияхподготовки,проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками,старшимиимладшимишкольниками,спедагогамиидругимивзрослы

ми; 

-принеобходимостикоррекцияповедения  обучающегося  

черезчастныебеседысним,черезвключениееговсовместнуюработусдругими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка,черезпредложениевзятьвследующемключевомделенасебя 

рольответственного затотилиинойфрагментобщейработы. 

Врезультатецеленаправленнойисистемнойработынавнешкольномуровнеповоспи

танию нравственно-патриотических чувств обучающихся, возможно, развитие у 

детейчувства любви к семье, к своей стране, к окружающим людям, гордость и 

ответственность 

засвоюсемью,запамятьпередсвоимипредками.Проектыспособствуютвозникновениюж

еланиясовершатьположительныепоступки,объединяетдетейвколлективе,делаетколлек

тивсплоченным, единойпамятью,единымделом,делает нассильней. 

Традиционнымсталпраздник,которыйпроводитсявконценоября. Реализуемые 

мероприятия, направлены на воспитание уважительного отношения и любви к 

матери, бабушке.НаурокахИЗОитехнологии выполняются поделки, открытки для мам 

ибабушек. 

Принципамипроведения 

мероприятийявляются:коллективнаяподготовка,коллективная 

реализацияиколлективныйанализвыступлениякласса,оформлениякабинета,школы.Учас

тиевключевомшкольномделедаетощущение взаимного доверия и взаимной поддержки 

во времявыступления на сцене, повышаетсясамооценкаотхорошосделанногодела. 

            Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступеньобразования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающиешкольнуюидентичностьдетей. 
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Церемонии награждения- школьники и педагоги награждаются за активное 

участие в жизнишколы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в 

развитиешколы.Этоспособствуетпоощрениюсоциальнойактивностидетей,развитиюп

озитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия иуважениядруг к другу. 

Планируетсяпровестицеремониюнаграждения-

проект«Учителямиславитсяземля–ученикиприносятславуей!»-церемония 

проходитвторжественной обстановкепо итогам года. На церемониюприглашаются 

родители обучающихся, педагоги. Награждение проходит по номинациям. 

Награждаютсялучшие обучающиеся, которые активноучаствовали в жизни школы, 

защищали честь школы вконкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам. 

Благодарственным письмом награждаются всеобучающиеся, приглашенные на 

поощрение. Это традиционное общешкольное дело способствуетразвитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и обучающимися, развиваетшкольную 

идентичность подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале 

учебногогодаспланироватьсвоюобразовательнуютраекторию,чтобыдобитьсяуспеха. 

 

 Модуль«Внешкольныемероприятия» 

 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматри

вает: 

- общиевнешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместноссоциальнымипа

ртнерами МБОУ «Добринская СОШ»; 

- внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,организуем

ыепедагогамипоизучаемымв МБОУ «Добринская СОШ»учебнымпредметам,курсам; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей на предприятие идр .), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями(законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации,проведению,оценкемероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты 

ит.п.,организуемыепедагогами,втомчислесовместносродителями(законнымипредстави

телями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографийпроживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных иисторико-культурных ландшафтов, флоры и фауныи др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессекоторыхскладываетсядетско-

взрослаяобщность,характеризующаясядоверительным 

взаимоотношениями,ответственнымотношениемкделу,атмосферойэмоционально-

психологическогокомфорта 

 

 Модуль«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детяхинициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чувствособственногодо

стоинства,ашкольникам–

предоставляетширокиевозможностидлясамовыраженияисамореализации. 

Посколькуобучающимсямладшихиподростковыхклассовневсегдаудаетсясамостоятельн

о организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 
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времяможеттрансформироваться(посредствомвведенияфункциипедагога-куратора)вдетско-

взрослоесамоуправление. Этото,что готовитихквзрослойжизни. 

Развитиеученическогосамоуправлениявходитвкомпетенциюоргановобразованиявсоответств

ии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ идает 

обучающимся, педагогам и родителям право участвовать в управлении 

образовательнымучреждением. 

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляется: 

Науровнешколычерездеятельность: 

- выборного Совета 

старшеклассников,создаваемогодляучетамненияшкольниковповопросамуправленияобр

азовательнойорганизациейипринятияадминистративныхрешений,затрагивающихихпра

ваизаконныеинтересы.СоветстаршеклассниковввозглавляетПрезидент,которыйизбирае

тсясредиобучающихся8-11классовпутемголосования.КандидатывПрезиденты Совета 

школьников отбираются путем самовыдвижения. Каждый кандидат 

обязанпредоставитьпроектсвоейдеятельности.Втечениепредвыборнойкампаниикандид

атыпроводятрекламную 

кампанию(листовки,видеороликиит.п.),общаютсясизбирателями,презентуютсвоипроек

ты,которые хотелибывоплотитьвжизнь,участвуютвдебатах.Вголосовании принимают 

участие обучающиеся 5-11 классов и учителя школы. Подсчет 

голосовпроходитсучастиемнезависимойкомиссииидоверенныхлицкандидатов.Результа

тыголосованияобъявляютсянаторжественнойинаугурации. 

       

Проведениешкольныхвыборовсодействуетповышениюуровняправовогообразованияивоспитан

июгражданственностиобучающихся,выработкеактивнойжизненнойпозиции,устойчивости к 

некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам 

уучащихсяформируютсяумения,необходимыедляуспешнойсоциализациивсовременномобщест

ве. Прежде всего, умение создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером,вести 

агитационную работу,выступать перед аудиторией и отстаивать свое мнение. 

Ребятапознаютосновыриторикии журналистики,учатсяорганизовыватьпиар-кампанию. 

- Штаба воспитательной 

работы,инициирующегоиорганизующегопроведениеличностнозначимыхдляшкольнико

в событий(соревнований,конкурсов,фестивалей,праздников,флешмобовит.д.): 

- Актива школьного движения первых, отвечающего за проведение мероприятий, 

праздников,вечеров,акций,втомчислетрадиционных:коДнюзнаний,кДнюУчителя,посвя

щениев 

«первоклассники»,кДнюматери, 

«Безопасныймаршрутвшколу»,Днясамоуправленияврамкахпрофориентационнойработы; 

-школьныймедиацентр, вкоторыйвходит школьный  медийный отряд Первых 

- школьное сообщество в ВК- разновозрастное сообщество школьникови педагогов, и 

соответствующее 

деятельностьобразовательнойорганизациивинформационномпространстве,привлечени

явниманияобщественностикшколе,информационногопродвижения 

ценностейшколыиорганизациивиртуальнойдиалоговойплощадки,накоторойдетьми,уч

ителямииродителямимоглибыоткрытообсуждатьсязначимыедляшколывопросы. 

Науровнеклассов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

лидеровкласса(старост),представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризва

нныхкоординировать егоработусдругими коллективами,учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся 
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впоходы,экспедиции,наэкскурсии,осуществляемуючерезсистемураспределяемыхсреди

участниковответственныхдолжностей. 

Наиндивидуальномуровне: 

 черезвовлечение школьниковвпланирование,организацию, проведение 

ианализразличного рода деятельности (в реализации дежурства по классу и школе, в 

трудовых акцияхпо благоустройству и озеленению класса и школы;в работе по 

организации 

соревнований,конкурсов,олимпиад,конференций;участиевлетнихсменахвпришкольном

лагере и т.д.). 

ОбучающиесяпринимаютучастиевмероприятияхиВсероссийскихакциях«Днейединых 

действий» в таких как: День знаний, День учителя, День народногоединства, День матери, 

День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный денькнигодарения, День 

защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день,Деньсчастья, День 

смеха,День Победы, Деньзащиты детей. 

Черезразличныевидысовместнойдеятельностиуобучающихсявырабатываютсянеобходи

мыенавыкисоциальноговзаимодействия,умениеподчинятьсяколлективнойдисциплине,отстаив

атьсвоиправа,нестиответственностьза 

порученноедело,соотноситьличныеинтересысобщественными,пониматьзначениеизбирательны

хпроцедур,анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности 

обучающиеся 

получаютвозможностьпроявитьорганизаторскиеспособности,навыкипланирования,анализа. 

 

 Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Действующиенабазешколыдетскиеобщественныеобъединения–

этодобровольные,самоуправляемые,некоммерческиеформирования,созданныепоинициативеде

тейивзрослых,объединившихся на основе общности интересов

 для реализации общих целей 

объединений.ПравовойосновойявляетсяФЗот19.05.1995N82-

ФЗ(ред.от20.12.2017)"Обобщественных объединениях". 

Воспитаниевдетскомобщественномобъединенииосуществляется через: 

-

утверждениеипоследовательнуюреализациювдетскомобщественномобъединениидемократичес

кихпроцедур(выборыруководящихоргановобъединения,подотчетностьвыборныхоргановобще

мусборуобъединения;ротациясостававыборныхоргановит.п.),дающихребенкувозможностьпол

учитьсоциальнозначимыйопытгражданскогоповедения; 

- организациюобщественнополезныхдел,дающихдетямвозможностьполучитьважны

йдляих личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям,своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение,умениесопереживать, умениеобщаться, слушать и 

слышатьдругих; 

- договор,заключаемыймеждуребенкомидетскимобщественнымобъединением,традиц

ионной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 

вобъединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающиемеждуребенкомиколлективомдетскогообщественногообъединения,егору

ководителем,школьниками,неявляющимися членами данногообъединения; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих уобучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, 

чтопроисходитвобъединении(реализуетсяпосредствомвведенияособойсимволикидетск

огообъединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения,созданияиподдержкиинтернет-

страничкидетскогообъединениявсоциальныхсетях,организациидеятельностипресс-
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центрадетскогообъединения,проведениятрадиционныхогоньков–формы 

коллективногоанализапроводимых детскимобъединениемдел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности наблаго конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть, как участиемобучающихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так ипостояннойдеятельностью обучающихся. 

Основнымиформамидеятельностичленов «Движение первых» являются: 

-участиевдняхединыхдействийивсовместныхсоциальнозначимыхмероприятиях; 

-коллективно-творческаядеятельность,заботаостаршихимладших; 

-информационно-просветительскиемероприятия; 

-разработкаиподдержкаинициативныхпроектовобучающихся; 

- организациянаставничества«Детиобучаютдетей»идр. 

Направлениявоспитаниявдетскихобщественныхобъединениях: 

Личностноеразвитие–участие в 

школьных,районных,региональныхилироссийскихтворческихконкурсах:рисунка,ораторскогом

астерства,дающихдетямвозможностьполучитьважный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другимлюдям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, 

уважение,умениесопереживать,умениеобщаться,слушатьислышатьдругих;любовькздоровомуо

бразужизнипрививаетсянасоревнованиях«Веселые старты»,ГТО; 

Гражданскаяактивность-

волонтерыучаствуютвмероприятиях,посвященныхПобедеидругим событиям, отправляются в 

социальные и экологические рейды и десанты; оказываютпосильнуюпомощьпожилымлюдям 

иосуществляютпроведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий,дающихребенкувозможностьполучитьсоциальнозначимыйопытгражданскогопов

едении. 

Военно-патриотическое направление–

деятельностьотрядовюныхинспекторовдорожногодвиженияиюнармейского отряда. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьныхредакций; создании и поддержке интернет-странички школы и «Движения первых»  

в соц.сетях,организациидеятельностишкольногопресс-

центра,учатсяписатьстатьи,собиратьфотоматериалы,вестиблогии сообществавсоц. сетях. 

Навнешкольномуровне: 

-участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятийрайонного от лица школы (в работе курьерами, встречающими 

лицами,помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными затехническоеобеспечениемероприятияи т.п.); 

-участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий,проводимыхнабазешколы (втомчислерайонного,городскогохарактера); 

-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в селе; 

-привлечение школьников к совместной работе с детскимсадом и СДК – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, в 

помощипоблагоустройствутерритории данныхучреждений; 

Науровнешколы: 

-

участиешкольниковворганизациипраздников,торжественныхмероприятий,встречсгостямиш

колы; 

-

участиешкольниковвработесмладшимиребятами:проведениедлянихпраздников,утренников,

тематическихвечеров; 

-



438 

Программа-03 

участиешкольниковкработенаприлегающейкшколетерритории(благоустройствоклумб,уходзаде

ревьями и кустарниками). 

ДетскиеобщественныеобъединениянабазеМБОУ «Добринская СОШ»: 

 

Наименованиеоргана

самоуправления 

Классы Функционал(содер

жаниедеятельности) 

Школьнаяслужба

примирения 

7-11 Разновозрастнаягруппапоурегулированиюконфликтных 

ситуаций в школе, изучающая 

методикиурегулирования 

конфликтов,законымежличностногообщения. 

Участвует в 

организациипросветительскихмероприятийвчасти 

межличностного 

общения(ассамблеи,тренинги,формированиесодержани

ядляпрезентаций,публикации 

постоввсоцсетях).Веесостав входят

 наиболее авторитетные 

старшеклассники, курируемые школьным 

психологомшколы. 

Школьный 

волонтерскийотряд«До

бродетель» 

4-8 Разновозрастнаягруппа,участвуетвпланировании,ор

ганизации, проведении и анализе 

благотворительных, добровольческих, организует 

социальные проекты («От сердца  к

 сердцу», «Дети детям»), общественно

 полезные дела, дающие обучающимся 

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. 

Штаб 

первичногоотдел

енияОбщероссий

скойобщественно

-государственной 

детско-

юношескойорганизац

ии-Российское 

движениедетейи 

молодѐжи 

«Движениепервых»– 

2-11 Ориентированонаформированиесоциальнойактивности,ку

льтуры,качествличностиудетейподростковоговозрастанао

сновеихгрупповоговзаимодействия. Деятельность 

школьного отделения 

направленанавоспитаниеподрастающегопоколения,развит

иедетейнаосновеихинтересовипотребностей,атакжеорган

изациюдосугаизанятостиобучающихся.Участником 

школьного отделения может стать любойобучающийся 

старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельнопринимаютрешениеобучастиивпроектах.

Подросткиполучаютнавыкиэффективного 
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общероссийскаяобщест

венно-государственная 

детско-

молодѐжнаяорганизаци

я. 

 взаимодействиявкоманде,построенияотношенийсдругими 

людьми, проявляют себя в решении групповыхзадач, 

делают осознанный выбор, способны понять 

своюрольвобществе. 

 

• организация проведения Всероссийских 

днейединыхдействий; 

• олимпиадах и неделях, спортивных 

соревнованияхи творческихконкурса 

• привлечениеобучающихсяквступлениюв 

«Юнармию»; 

• участиевобсуждениикандидатурнанаграждение 

Юнармейский отряд 8-9 Помогает обучающимся получить ценностную 

ориентацию, сформировать нравственную позицию, 

раскрыть духовный потенциал личности, его 

деятельность направлена на воспитание в юнармейцах 

доброты, сочувствия, совестливости, честности, 

верности, достоинства, любови к Родине, культуре. 

 

 Модуль«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация»включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику 

и 

консультированиепопроблемампрофориентации,организациюпрофессиональныхпробшкольни

ков.Задачасовместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному 

выборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности,учитываяпотребностиивостребованност

ьпрофессийвсовременноммире. 

С 1 сентября 2023 года в МБОУ«Добринская СОШ», как и  во всех школах 

Российской Федерации вводится профориентационный минимум. 

Профориентационный минимум (далее профминимум) – комплекс мер по 

формированию готовности к профессиональному самоопределению обучающихся. 

Программа рассчитана на обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных 

организаций, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, родителей и педагогов, обучающихся среднего профессионального и 

высшего образования, представителей работодателей региона.  

В  МБОУ«Добринская СОШ» профминимум планируется реализовать на основном 

уровне. 

          Реализация профминимума в МБОУ«Добринская СОШ» планируется проходить  в 

формате  

 внеурочной  деятельности, предусматривающая проведение профориентационных 

мероприятий (онлайн-диагностика, , беседы, дискуссии и др) 

         Школьники участвуют в просмотре открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков "ПРОЕКТОРИЯ", направленных на раннюю 

профориентацию 

Воспитательная работа - она включает:, экскурсии в образовательные организации СПО и 

ВО, посещение профориентационной выставки,посещение профессиональных   проб,  

выставок,  ярмарок  профессий,  дней  



440 

Программа-03 

открытыхдверейвобразовательныхорганизацияхСПОиВО, встречи с представителями разных 

профессий и др. Также она включает 

конкурсыпрофориентационнойнаправленности(вт.ч.врамкахРоссийскогодвиженияшкольников

,Юнармии,реализациипроектов«Россия– странавозможностей»ит.д.) 

Дополнительное образование - оно включает выбор и посещение занятий в рамках ДО с 

учетомсклонностейи образовательныхпотребностейобучающихся. 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого 

взаимодействияпроводитсяинформационноесопровождениеродителейобучающихся,проведени

етематическихродительскихсобраний,тематическиерассылкипоэлектроннойпочтеиспомощью

мессенджеров,вт.ч.опроцессепрофессиональногосамоопределенияребенка,тематические курсы 

(в т.ч. в формате онлайн) а также участие родительского сообщества 

вовстречахспредставителями разныхпрофессий. 

Индивидуальныеконсультациидляшкольниковповопросамсклонностей,способностей,дарова

нийииныхиндивидуальныхособенностейдетей,которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораи

ми профессии. 

Ожидаемыерезультаты: 

1. Созданиесистемыпрофессиональнойориентациившколе. 

2. Изменениеотношенияучащихсяктрудовойдеятельностипорабочимпрофессиямиспеци

альностям,востребованнымнарынкетруда. 

3. Повышениемотивацииобучающихсяктруду. 

4. Оказаниеадреснойпомощиобучающимсявосознанномвыборебудущейпрофессии. 

5. Обучениеподростковосновнымпринципампостроенияпрофессиональнойкарьерыин

авыкамповедения нарынкетруда. 

 

 Модуль«Взаимодействиесродителями»(законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

дляболееэффективногодостиженияцеливоспитания,котороеобеспечиваетсясогласованиемпози

ции семьиишколы вданном вопросе. 

Проблема взаимодействия школы и семьи всегда была и остается в центре 

внимания.Современныйучитель,обучающийивоспитывающийшкольников,нарядусродителями

,становится очень значимым взрослым для ребенка, поэтому от его умения взаимодействовать 

ссемьей обучающегосяво многом зависит эффективность формирования личности 

ребенка:формирование становится действенным и эффективным только в том случае, если в 

процессобучения и воспитания вовлечены все субъекты образовательных отношений, в том 

числе иродители. 

Цель работы с родителями(законными представителями)– создание благоприятных 

условийдля развития личностного потенциала обучающегося в условиях 

взаимодействия школы, семьи,внешнегосоциума. 

Основныезадачи: 

1. Активное вовлечение родителейвовсесферы деятельностишколы на основе 

нормативныхдокументов. 

2. Организацияродительскоговсеобучанапаритетныхначалах:педагоги–

родители,родители 

–родители. 

3. Совершенствованиеформвзаимодействияшколыисемьи. 

4. Педагогическоесопровождениесемьи(изучение,консультирование,оказаниепомощи

ввопросахвоспитания, просвещения и др.). 

Работасродителями(законнымипредставителями)обучающихсяосуществляетсяврамка

хследующихвидов иформдеятельности: 

Нагрупповомуровне: 
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Вовлечениеродителейвуправлениешколой: 

- через взаимодействие с родительскими комитетами (общешкольный родительский 

комитетиклассныеродительскиекомитеты)–

коллегиальныйорган,участвующийвуправлениишколой; организации работы с родителями 

(законными представителями); защите 

законныхправиинтересовобучающихся;установленииединствавоспитательноговлияниянадетей

педагогическимколлективомисемьей;привлеченииродительскойобщественностикактивному 

участию в жизни школы. Основные функции и направления деятельности 

отраженывПоложенииобобщешкольномродительскомкомитетеМБОУ «Добринская СОШ»; 

-

черезучастиевродительскихсобраниях.Общешкольныеродительскиесобрания,происходящиевр

ежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников и классные 

родительские собрания, целью которых является обсуждение задачучебно-воспитательной 

работы класса, планирование воспитательной работы и определениепутей сотрудничества с 

семьями обучающихся. 

-участиевРодительскомвсеобуче(1-11класс)–

организацияцелевыхмероприятийилиинформирование администрации о 

необходимости тематической образовательной встречи 

дляродителейсцельюповышенияихпедагогической компетенции. 

Наиндивидуальномуровне: 

-

Работаспециалистовшкольнойслужбымедиациипозапросуродителейдлярешенияострыхконфлик

тныхситуаций («Школьнаяслужбапримирения»). 

-

Индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательныхусилийпедагогови

родителей. 

Черезиныеформывзаимодействиясродителями: 

Родительскийконтрользаорганизациейикачествомпитаниявшколе,осуществляющийус

иление контроля за организацией питания и рассмотрение основных вопросов, 

связанных скачествомпитанияобучающихсяМБОУ «Добринская 

СОШ»,вцеляхобеспеченияприоритетностизащиты здоровьядетей; 

Родительскийвсеобуч(мастер-

классы,родительскиелектории,родительскиеконференции,обучающиетренинги дляродителей 

ипр.). 

Черезинформированиеиконсультированиеродителейпосредством: 

- Раздел«Родителям»наофициальногосайтаМБОУ «Добринская СОШ». 

- Родительскиечаты в ВК мессенджередляобсужденияирешения 

актуальныхвопросов,интересующихродителей, атакжеосуществления виртуальных 

консультаций по вопросам воспитательной работы в школе. Такие чаты создаютсяв 

каждом классе и общешеольный чат  

Помощьсостороныродителейвподготовке,организацииипроведенииобщешкольныхикла

ссных мероприятийвоспитательной направленности(мероприятия ко Дню знаний, 

Днюучителя,кНовомугоду,Днюматери,ДнюЗащитникаОтечества,8марта,Дню Победы). 

Взаимодействиеродителейссоциально–

психологическойслужбойшколыпоразличнымвопросамвоспитанияиповопросамсоциаль

ногохарактера(Советпрофилактикипобезнадзорностииправонарушенийсредиобучающ

ихся). 

Анкетирование,опросы,проведениемониторинговповопросаморганизацииикачествапит

анияобучающихся,эффективностивоспитательнойработышколы,удовлетворенностиобр
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азовательнымпроцессомвшколе. 

 

 Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Модуль направлен на формирование навыков здорового образа жизни, 

профилактикуасоциальногоповедения,информационнуюиэкологическуюбезопасность,воспита

ниепотребности вестиздоровый образ жизни. 

Согласностатьям28,41,42Федеральногозаконаот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

четкообозначенаответственностьобразовательногоучреждения за жизнь и здоровье детей, 

создание условий для охраны и укрепления 

физическогоипсихическогоздоровьяобучающихся.Вусловияхсохраняющейсятенденцииухудш

ениясостоянияздоровьяподрастающегопоколениядеятельностьпосохранению,укреплениюифор

мированию здоровья школьников рассматривается как необходимое условие 

национальнойбезопасности и развития российского общества. 

Благоприятные результаты по формированию у обучающихся культуры здоровья 

могутбыть получены засчет: 

-формирования установки на здоровый образ жизни и реализацию

 индивидуальныхспособностейкаждого ученика; 

-профилактикивредныхпривычек; 

-

созданияусловийдляобеспеченияохраныздоровьяучащихся,ихполноценногофизическогоразвит

ия; 

-расширениякругозорашкольниковвобластифизическойкультурыиспорта; 

- формированияудетеймотивационнойсферыгигиеническогоповедения,безопаснойжизни; 

-

привлечениешкольниковкпрофилактикедетскоготравматизмаиактивнойпропагандеПравилд

орожного движения; 

-

воспитаниясамостоятельности,личнойответственностизасвоипоступки,уважительногоотнош

ениякучастникамдорожногодвиженияиокружающимлюдямвобществевцелом; 

-

формированияотрицательногоотношениякприемупсихоактивныхвеществ,втомчисленаркоти

ков; 

-формированияпривычкиправильногопитания; 

-формированияпривычкисоблюдениярежимадняиличнойгигиены; 

-формированияуменияборотьсясострессовымиситуациями; 

-формированияуменияграмотновзаимодействоватьсосверстникамиивзрослыми; 

-веденияактивногоспортивногообразажизни. 

-формирования навыков безопасного поведения в повседневной 

жизни.Воспитательнаяработавэтомнаправленииосуществляется

через: 

- профилактическуюдеятельностьклассныхруководителей(«УрокиЗдоровья»,беседы,ин

структажи,индивидуальная работа); 

- занятияфизкультуройиспортом,участиевспортивныхсоревнованиях; 

- КТДсоответствующейнаправленности; 

- беседыилекциипредставителейоргановсистемыпрофилактики,лекцииибеседыпоэлек

тробезопасностиидругихспециалистов; 

- участие во всероссийскихпроектах, созданныхв сетиинтернет: просмотр 

лекций,участие вмастерклассах, посещениеоткрытыхуроков; 

- индивидуальныеконсультациипсихологадляшкольниковиих родителей; 

- спортивныесоревнованиямеждуучителями,учащимисяиродителям,урокисоциальнойа
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ктивности, проекты, фестивали, акции, спартакиады, спортивные 

мероприятия,направленныенаформированиекультурыздоровогообразажизни,физкульт

урно-оздоровительную компетентность педагогического сообщества в системе 

развития семейноговоспитанияв школе; 

- лекции,семинары,консультациипоразличнымвопросамростаиразвитияребѐнка,егоздо

ровья,факторов,положительноиотрицательновлияющихназдоровьедетей,ит. 

п.,просвещениеродителей; 

- организацию совместной работы по проведению спортивных соревнований, дней и 

здоровья,занятийпопрофилактике вредныхпривычек ит.п. 

Осуществляямероприятия,направленныенапрофилактикуасоциальногоповедения,педаго

г организует работу с учащимися, работу с учителями и их законными 

представителями.Возможностьрешенияпроблемыпрофилактикибезнадзорностииправонаруше

нийнесовершеннолетних, защитыихправ,социальнойреабилитациииадаптации. 

Работаспедагогическимколлективом. 

Составлениесоциальногопаспортаклассаишколы.Уточнениебанкаданныхучащихся 

«группыриска»,неблагополучныхсемей,проведениеШМОнатемы,диспутов,закреплениешеф

ов-наставниковзаобучающимися«группыриска» 

Работасобучающимися. 

- информированиеобучающихсяобуголовнойиадминистративнойответственностизаоб

щественно опасные деяния, привлечение учащихся кукреплению правопорядка в 

школе,вовлечениеобучающихсявтворческиеобъединениядополнительногообразования

детей, 

- повышениеправовойграмотностиобучающихсяпутемпроведения: 

• недельпрофилактики; 

• месячниковправовыхзнаний; 

• индивидуальнойработы. 

- участиеучащихсявтематическихакциях,организацияотдыхаучащихсявканикулярноев

ремя. 

- Работасродителями: 

Составление банка данных о семьях вновь поступивших учащихся, классные и 

общешкольныеродительскиесобрания,выявлениемалообеспеченных,многодетных,семей,прове

дениеправового всеобуча для родителей, привлечение к работе с «трудными» учащимися 

членовродительскогокомитета, работасопекаемымииприемнымисемьями. 

Экологическое образование - составная часть нравственного воспитания. На 

формированиеэкологическогосознанияоказываютвлияниеэкологическиезнанияиубеждения,кот

орыедолжнодатьучреждениеобразованиявходеобразовательногопроцесса.Осуществляяэкологи

ческое воспитание школьников, формируя ответственное отношение к природе, 

умениепониматьиценитькрасотуибогатствоприроды,способностьосуществлятьэкологическигр

амотныедействияиповедение,заниматьактивнуюжизненнуюпозицию,выражатьнетерпимостькп

роявлениямбезответственногоотношениякприродепедагогорганизуетработусучащимися через: 

- Экологические праздники. Мероприятия, которые относят к внеклассной 

деятельности. Онимогут быть как приуроченными к календарным праздникам (день 

земли), так и независимыми,придуманными педагогами. Смысл такого досуга – 

вызвать положительный 

эмоциональныйоткликудетей,чтовсвоюочередьпробуждаетинтерескпроблемамэкологи

и.Присоставлениисценарияразвлечения,используетсяматериал,которыйужехорошознак

омдетям 

- Экскурсии – одна из самых эффективных форм работы по экологическому 

воспитанию детей.И это понятно. Сколько бы мы не говорили, сколько бы бесед не 

проводили, природа – 

этоокружающаясреда,познатькоторуюможнолишьсоприкоснувшисьснейнапрямую,вес

тественной обстановке. Педагог проводит экскурсии согласно требованиям 
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государственнойобразовательнойпрограммы,предварительноуказываяцели 

изадачивкалендарных планах. 

- Труд. В школах - это уход за пришкольными клумбами, в целях экологического 

воспитанияобучающихся,уборкаучастка, полив, уход зарастениями. 

- Участие в школьных и районныхпроектах, конкурсах. Смотры участков, викторины, 

олимпиады – все это пробуждает дух соперничества, 

и,какследствие,даетвесомуюмотивациюдляэкологическинаправленной   

детальностисредиучащихся школы. 

- Работа с родителями. Полноценный воспитательный эффект достигается тогда, когда 

школа исемья действуют в одном направлении. Поэтому работа с родителями – одна 

из 

важнейшихформэкологическоговоспитания.Консультациидляродителей,участиевшкол

ьныхмероприятиях, участиеродителейвсмотрахивыставках–

приемы,которыенеобходимыдляплодотворнойработы. 

Однимиизприоритетныхнаправленийработывцеляхпрофилактикиявляются: 

-обеспечение выполнениязакона120-

ФЗ«Обосновахсистемыпрофилактикибезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних»во

бразовательномучреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 

которыминеобходимаиндивидуальнаяпрофилактическаяработавсоответствиисост.5,6в

ышеуказанногозакона; 

-организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием 

программылагерядневного пребывания); 

-работапообеспечениюполнойзанятостиобучающихсявовнеурочноевремя. 

В школе разработана система по профилактике безнадзорности и правонарушений 

срединесовершеннолетних.Вструктуреразработаннойсистемыобозначенытринаправления:орган

изационно-методическое, диагностическое и профилактическое. В рамках 

диагностическойработы осуществляется своевременное выявление несовершеннолетних и 

семей, находящихся всоциально-опасномположении,атакжедеятельностьпосоциально–

педагогическойреабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений и 

общественно-опасныхдеяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся 

всоциально–

опасномположениисистемнаипоследовательна.Поэтомуданнаяработапроводитсякласснымируко

водителямисовместноспедагогом-

психологомисоциальнымипедагогами.Наначальномэтапеклассныйруководительосуществляетсб

оринформацииобучащихсяпопоказателям,проводитнаблюдения.Именнопервичнаядиагностикая

вляетсянеобходимыминструментомдлядальнейшейорганизациииндивидуальнойтраекториишко

льника,гдеведущаяроль принадлежит классномуруководителю. 

Принеобходимостикработеклассногоруководителяподключаетсяпедагог-

психолог,которыйсоставляетпсихолого-

педагогическуюкартуподростка.Впределахсвоихкомпетенцийсвыявленнымиобучающимисяиих

родителями(законнымипредставителями)проводятсяиндивидуальныебеседыприадминистрации

школы,оказываетсясоциально-

психологическаяипедагогическаяпомощьнесовершеннолетнимисемьям,применяяопределенные

методывоспитательноговоздействия.Приэтомизкатегорииучащихся,которыесистематическинар

ушаютправопорядоккаквшколе,такивнееѐ,атакжепоинформации,полученнойизотделовполиции,

формируютсяспискидляпредставления наСоветпрофилактики. 

Таким образом, система работы классного руководителя с

 обучающимися,включает следующиеэтапы работы: 

-первыйэтап–диагностикасовместноспсихологомшколы; 

- второйэтап–выборметодовиприемовкоррекционнойработы; 
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- третийэтап–проектированиеработысучетомличностныхкачествшкольника; 

- четвертыйэтап–индивидуальнаяпрофилактическаяработа; 

- пятыйэтап–корректирование,оценкарезультатов. 

Такжекласснымируководителямиисоциально-

психологическойслужбойшколыиспользуютсяразличныеформыиметодыиндивидуальнойпроф

илактическойработысобучающимися: 

-изучениеособенностейличностиподростков,занятияспсихологомпокоррекцииих поведения; 

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 

занятийвремя(по запросуи сложившейся ситуации); 

- посещениеуроковсцельювыясненияуровняподготовки учащихсякзанятиям; 

-психолого-педагогическоеконсультированиеродителей,учителей-

предметниковсцельювыработкиподходов квоспитанию иобучению подростков; 

- индивидуальныеиколлективныепрофилактическиебеседысподростками; 

-вовлечениеподростковвобщественно-

значимуюдеятельностьчерезреализациювоспитательно-образовательныхпрограмми проектов; 

- вовлечениеучащихсявсистемуобъединенийдополнительногообразованиясцельюорга

низациизанятостивсвободноевремя. 

Одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики, вкоторый входят 

представители администрации образовательной организации, 

классныеруководители,социальныепедагоги,педагог-психолог.Советпопрофилактике 

осуществляетсвоюдеятельностьвсоответствиисПоложениемоСоветепопрофилактике.Цельюрабо

тыданногопрофилактическогоорганаявляетсяоказаниесвоевременнойиквалифицированнойпомо

щидетям,подростками(или)ихсемьям,попавшимвсложныесоциальные,семейные ситуации. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики 

являетсяодним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной 

работы,социальной,психологическойипедагогическойподдержки,т.к.осуществляетсякомплексм

ероприятий,направленныхнаправовоепросвещениеучащихся,проведениипрограммныхмероприя

тий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, 

учрежденийислужб,заинтересованныхврешениипроблемыбезнадзорностииправонарушенийнес

овершеннолетних. 

ВМБОУ «Добринская 

СОШ»организованаработашкольнойслужбымедиации,котораянаправленанарешениеконфликтн

ыхситуацийипрофилактическуюработусрединесовершеннолетних. 

 

 Модуль«Социальноепартнерство» 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнѐрствашколыприсоблюдени

итребованийзаконодательстваРоссийскойФедерациипредусматривает: 

участиепредставителейорганизаций-

партнѐров,втомчислевсоответствиисдоговорамиосотрудничестве,впроведенииотдельныхмероп

риятийврамкахрабочейпрограммы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых 

дверей,государственные,региональные,школьныепраздники,торжественныемероприятияит.п.); 

Акцентновыхобразовательныхстандартовсделанвпервуюочередьнаразвитиетворческог

о потенциала детей и духовно-нравственное 

воспитание.Однако,следуяновымстандартамобразования,длясоздания«идеальной»моделивыпу

скникарамкивоспитательногопространстваодногоОУуженедостаточно.Должнобытьорганизова

ноцелостноепространство духовно-нравственногоразвития обучающихся. 

Этомуспособствует: 

участиепредставителейорганизаций-

партнѐроввпроведенииотдельныхуроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприятийсоотве

тствующейтематическойнаправленности; 

проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 
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внешкольныхмероприятий,акций воспитательной направленности; 

проведениеоткрытыхдискуссионныеплощадки(детские,педагогические,родительские,

совместные),кудаприглашаютсяпредставителиорганизаций-

партнѐров,накоторыхобсуждаютсяактуальныепроблемы,касающиесяжизнишколы,муниципаль

ногообразования,региона, страны; 

Традиционнымиформамиявляютсяразличныеконкурсы,интеллектуальныемарафоны,с

портивныемероприятия.УчастиевоВсероссийскихонлайн–

конкурсах,флешмобах,творческихмероприятияхисообществах.Совместноразрабатываемыеире

ализуемыеобучающимися,педагогамисорганизациями-

партнѐрамиблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойит. 

д.направленности,ориентированныенавоспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие насоциальноеокружение. 

 Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотнойорганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него 

чувствавкусаистиля,создаетатмосферупсихологическогокомфорта,поднимаетнастроение,преду

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетическойсредойшколы как: 

-

оформлениеинтерьерашкольныхпомещений(вестибюля,коридоров,лестничныхпролетовит.п.)и

ихпериодическаяпереориентация,котораяможетслужитьхорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебныезанятия; 

-размещениенастенахшколырегулярносменяемыхэкспозиций:творческихработшкольников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

ихсработамидругдруга;картинопределенногохудожественногостиля,знакомящегошкольниковс

разнообразиемэстетическогоосмыслениямира;фотоотчетовобинтересныхсобытиях,происходя

щихвшколе(проведенныхключевыхделах,интересныхэкскурсиях,походах,встречахсинтересны

ми людьмии т.п.); 

-озеленениепришкольнойтерритории,разбивкаклумб,позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха. -благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе сошкольниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческиеспособности, создающее повод 

для длительного общения классного руководителя со своимидетьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий(праздников,церемоний,торжественныхлинеек,творческихвечеров,выставок,со

браний,конференцийи т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики,используемойкаквшкольнойповседневности,такивторжественныемоменты

жизниобразовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевыхобщешкольныхделииныхпроисходящихвжизни 

школызнаковыхсобытий; 

-

регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсовтворческихпроектовпоблагоустройствуразличн

ыхучастковпришкольнойтерритории(например,высадкекультурныхрастений,закладкегазонов). 

Ежегодно в рамках акции «Посади дерево», выпускники школы высаживают 

саженцы.Эта акция уже стала доброй традицией, в которой выпускники, покидая стены 

родной школы,оставляютпамятьо себе. 

 

 Модуль«Дополнительноеобразование» 

Обязательнымкомпонентомшкольногообразованияявляетсядополнительноеобразование
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детей. 

Основнымифакторами,которыеспособствуютразвитиюдополнительногообразованиявш

коле являются: 

- наличиенабазеМБОУ «Добринская СОШ» филиала МАУДО «Центр 

развития»,вкоторомреализуетсяпрограммыдополнительногообразованияпоследующим

направлениям:художественное,социально-педагогическое,туристско-

краеведческое,естественнонаучное,техническоеифизкультурно-спортивное. 

- кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса(наличиепедагоговдополнительного

образования). 

ДополнительноеобразованиевМБОУ «Добринская СОШ»носитпрактико-

ориентированныйи деятельностный характер организации образовательного 

процесса, предоставлен 

широкимвыборомпрограммсучетоминтересов,возможностисвободногосамоопред

еленияисамореализациикаждого ребѐнка. 

 

Раздел3.Организационный 

 

 ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммы 

Программавоспитанияреализуетсяпосредствомформированиясоциокультурноговоспита

тельногопространстваприсоблюденииусловийсозданияуклада,отражающегоготовностьвсехуча

стниковобразовательногопроцессаруководствоватьсяединымипринципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимыевидысовместной 

деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всехуровняхобщегообразования: 

-обеспечениеличностноразвивающейпредметно-

пространственнойсреды,втомчислесовременноематериально-

техническоеобеспечение,методическиематериалыисредстваобучения; 

- наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлективакдостижен

июцелевыхориентиров Программы воспитания; 

- взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)повопросамвоспитания; 

- учетиндивидуальныхособенностейобучающихся,винтересахкоторыхреализуетсяПро

грамма(возрастных, физических,психологических,национальныхипр.). 

 

 Кадровоеобеспечение 

 

КадровоеобеспечениевоспитательногопроцессавМБОУ «Добринская 

СОШ»осуществляютзаместителидиректораповоспитательнойработе,заместителидиректорапоуч

ебно-воспитательнойработе, вожатая,  Советником по воспитанию и взаимодействию с 

общественными организациями, заведующая библиотекой,педагог-

психолог,социальныепедагоги,педагоги-

предметники,педагогидополнительногообразования,классныеруководители,руководительМОкл

ассныхруководителей.  

Реализациюрабочейпрограммывоспитанияобеспечиваютследующиепедагогическиеработ

никиМБОУ «Добринская СОШ»: 

 

Директор Осуществляетконтрольразвитиясистемыорганизациивоспитания 

обучающихся 
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Заместители 

директорапо 

воспитательнойработе 

Обеспечивают за руководство и контроль 

воспитательногопроцессавшколе.Отвечает зареализацию 

Рабочейпрограммы воспитания, календарных 

плановвоспитательнойработышколы.Курируетдеятельност

ь 

классныхруководителей,социальных 

педагогов,руководителейМОклассных руководителей 1-4и5–

11классов,педагога-психолога. 

Курируетработусродителями,деятельностьобщешкольногородитель

ского комитета. 

Организуетметодическоесопровождениеиконтрольучителей 

предметниковпоорганизациииндивидуальнойработысобуч

ающимисяизсемей«группыриска». 

Советник по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными 

организациями 

Осуществляетанализиорганизуетучастиевпланировании 

деятельностиразличныхдетских общественных 

объединений,направленных на укрепление гражданской 

идентичности,профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних,вовлечениедетейимолодѐживобщественнопол

езную 

деятельность. Организуетдеятельность по

 созданиюсоциальных 

инициатив, а также социальных проектов обучающихсяшколы. 

Заместителидиректора 

по 

Обеспечиваютконтрольируководствовоспитательной 

деятельности педагогов-предметников в период 

проведенияурочныхивнеурочныхзанятийврамкахреализацииРабоче

йпрограммывоспитания 
УВР 

Руководитель

филиала 

МАУДО 

«Центр 

развития» 

Разрабатывает Программуразвития системы 

дополнительногообразованияшколыиотвечаетзаеереализацию,Обес

печиваетразработкуиорганизацию 

мероприятийпоуспешностиобучающихсявдетских объединениях 

дополнительногообразования.Отвечает заработусродителями 

воспитанников 

дополнительногообразованияшколы.Взаимодействуетспе

дагогамисистемы 

воспитанияшколы.Отвечаетзасохранностьдетскогоконти

нгента системы дополнительного образования школы. 

Учитель 

физическойкультур

ы 

Отвечают за реализацию Рабочей программы 

воспитания,календарныхплановвоспитательнойработышк

олы. 

Обеспечиваюторганизациюи проведениеспортивно-

массовыхмероприятий 

поуспешностиобучающихся,воспитаниювнихкультурыз

доровогообразажизни. 

Заведующаяб

иблиотекой 

Обеспечиваюторганизациюипроведениешкольныхмеропр

иятийпоуспешностиобучающихся,врамкахРабочейпрогра

ммывоспитанияикалендарныхплановвоспитательнойрабо

ты. 
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Педагоги 

дополнительного

образования 

Обеспечивают реализацию Рабочей программы 

воспитания,календарныхплановвоспитательнойработы, 

дополнительных 

общеразвивающихпрограмм.Обеспечивают организацию и 

проведение воспитательныхмероприятий в объединениях 

дополнительного образованияшколы по успешности 

обучающихся. Взаимодействуют сродителями 

воспитанников объединений дополнительногообразования. 

Социальные 

педагоги,педагог-

психолог 

Отвечают за реализацию Рабочей программы 

воспитания,календарныхплановвоспитательнойработы, 

школьныхпроектовпопрофилактикеи безнадзорности. 

Помогаютребенкувустранениипричин,негативновлия

ющихнаегопосещаемость иуспеваемость. 

Привлекаютобщественностькорганизациисоциально-

значимых мероприятий,акций,распознавание, 

диагностирование,разрешениеконфликтов,затрагивающихи

нтересыребенка.Взаимодействуютсродительскойобществен

ностью,класснымируководителями,КДН,социальнымипарт

нерами. 

Классныеруководители Планируют воспитательную работу с учѐтом интересов 

испособностейкласса,вовлекаютобучающихсявразличныев

иды деятельности, предусмотренные Рабочей 

программойвоспитанияикалендарнымипланамивоспитател

ьнойработы,оказываютподдержкуучащимсявучебнойивнеу

рочнойдеятельности,отслеживаютрезультатыобучающихся

,реализуютвсвоемклассномколлективекурсывнеурочнойде

ятельности.Взаимодействуютсродителями, педагогами – 

предметниками, специалистамисистемы воспитания. 

Отвечают за деятельность 

классныхоргановсоуправления(классныйродительскийком

итет, 

ученическийсоветкласса). 

Учителя-предметники Отвечают за реализацию Рабочей программы 

воспитания(модуль«Урочная деятельность»). 

Отвечаютвоспитательнуюсоставляющуюврамкахпроведенияучебны

хзанятий.Оказывают индивидуальную 

педагогическуюпомощьобучающимсяпривозникновенииме

жличностных конфликтов со сверстниками. 

Принимаютактивное участие в реализации школьных 

воспитательныхпроектовипрограмм,впроведениивоспитате

льных 

Логопед Проводитиндивидуальныеигрупповыекоррекционноразвивающиеза

нятиясобучающимися,консультацииродителей(законных 

представителей)врамкахсвоейкомпетентности. 

Родители ПринимаютактивноеучастиевреализацииРабочейпрограм

мы воспитания, календарных 

планахвоспитательнойработышколы.Активноучаствуютв

органахсоуправленияшколы(классныхиобщешкольномро

дительскихкомитетах,Родительскомконтроле.Оказывают

помощьввопросахсемейнойпедагогики,активноучаствуют

вжизнишколы. 
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Органысоуправления 

 

Влияютнаорганизациюиреализациювоспитательногопроцесса,

выдвигаютразличныеидеи,совместноищутпутирешенияпробле

м. 

 

 Нормативно-методическоеобеспечение 

ВоспитательнаядеятельностьвМБОУ «Добринская 

СОШ»регламентируетсяследующиминормативно-правовымиактами: 

- Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273–

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

- Федеральныйзаконот31.07.2020№304-

ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"

повопросамвоспитанияобучающихся». 

- СтратегияразвитиявоспитаниявРФнапериоддо2025года(утвержденараспоряжениемП

равительстваРФот 29.05.2015 №996р). 

- КонцепциягосударственнойсемейнойполитикивРФнапериоддо2025года(утвержденар

аспоряжениемПравительстваРФот 25.08.2014 №1618-р). 

- Программавоспитанияна2023-

2025г.сприложениемпланавоспитательнойработыМБОУ «Добринская СОШ» 

натриуровня образования НОО,ООО, СОО. 

- Локальные акты МБОУ «Добринская СОШ», регламентирующие вопросы 

организации воспитательнойработы. 

 

Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательнымипотребн

остями 

 

Ввоспитательнойработескатегориямиобучающихся,имеющимиособыеобразовательные

потребности:обучающихсясинвалидностью,сОВЗ,одаренных,сотклоняющимсяповедением, 

созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся 

синвалидностью,ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательныепрограммыдля детей сОВЗ. 

Педагогом-психологом,    логопедом  проводятся регулярные 

индивидуальныеигрупповыекоррекционно-

развивающиезанятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуальнонадому. 

Организациябесплатногопитание 

Обучающиеся

с 

отклоняющимся

поведением 

Социально-

психологическоесопровождение.Организаци

япедагогическойподдержки. 

Консультацииродителей(законныхпредставителей)педагога-

психолога,социальногопедагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и

 индивидуальныезанятия. 

Помощьврешениисемейныхибытовых проблем. 

Одаренныедети Консультации педагога-

психолога.Психолого-

педагогическоесопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми
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 образовательнымипотребностямиявляются: 

−налаживаниеэмоционально-

положительноговзаимодействиясокружающимидляихуспешнойсоциальнойадаптациииинтег

рациивобщеобразовательнойорганизации; 

−формированиедоброжелательногоотношениякобучающимсяиихсемьямсосторонывсехучаст

никовобразовательныхотношений; 

−построениевоспитательнойдеятельностисучѐтоминдивидуальныхособенностейивозможн

остейкаждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,

 содействиеповышениюуровняихпедагогической,психологической,медико-

социальнойкомпетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностямишколаориентируется на: 

• формированиеличностиребѐнкасособымиобразовательнымипотребностямисиспольз

ованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методоввоспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особымиобразовательнымипотребностямииихсверстников,сиспользованиемадекватны

хвспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм 

работывоспитателей,педагогов-психологов, учителей-логопедов,учителей-

дефектологов; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся сособымиобразовательными потребностями. 

Обучающиеся с ОВЗ наравне со всеми обучающимися школы включены 

воспитательнуюжизньшколы.Ониявляютсяактивнымиучастникамиколлективно-

творческихдел,организуемымикласснымиколлективами,принимаютучастиевшкольныхивнешк

ольныхмероприятиях. 

Проводитсяработапоповышениюинтеллектуальногоуровняодаренныхдетей,взаимодейс

твие с различными организаторами,обработкаконкурсных 

рассылок,участиеврейтинговыхмероприятиях. 

Реализация миссии школы «От успеха в школе – куспеху в жизни!» возможна 

толькоприразвитиинепрерывногоразвитияответственностиобучающихсязарезультатысвоегооб

разования.Поэтомуключевойценностьюобразовательнойдеятельностиобучающегосявыступает 

«активная личность», использующая потенциал образовательного пространства 

длядостижениясвоихсоциальнозначимыхцелей. 

 

 Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненной

позицииобучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешностиобучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентациина

активнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекатьихвсовместнуюдеятельн

ость ввоспитательныхцелях. 

Системапоощрениясоциальной 

успешностиобучающихсястроитсянапринципах: 

 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении,проведениенагражденийвприсутствиизначительногочислаобучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации,качествувоспитывающейсреды, символикеобщеобразовательной 

организации; 

- прозрачностиправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неукоснительное

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
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справедливостипривыдвижениикандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмернобольшихгрупп поощряемыхи т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных 

иколлективныхнаграддаѐтвозможностьстимулироватьиндивидуальнуюиколлективную

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися,получившимии неполучившими награды); 

- привлечениякучастиювсистемепоощренийнавсехстадияхродителей(законныхпредст

авителей)обучающихся,представителейродительскогосообщества,самихобучающихся, 

их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), 

стороннихорганизаций,ихстатусныхпредставителей; 

- дифференцированностипоощрений(наличиеуровнейитипов 

наградпозволяетпродлитьстимулирующеедействиесистемыпоощрения). 

Обучающиесяшколыведутпортфолио,вкоторомотраженыличныедостижения,достижени

я в группе, участия в деятельности (грамоты, благодарственные письма, ит. д.). 

Порезультатамолимпиад,школьныхмероприятийобучающиесянаграждаютсяграмотами,

дипломами, либо благодарственными письмами. 

Вшколесуществуютследующиетрадиции: 

- вручение благодарственных писем родителям наиболее активных обучающихся по 

итогамгода; 

- вручениепоитогамгодадипломовнаиболееактивнымобучающимсяикласснымколлект

ива. 

- награждение обучающихся грамотами за творческие успехи, спортивныедостижения, 

активное участие в жизни школьного коллектива на торжественных 

школьныхлинейках(каждыйпонедельник-поднятиеФлагаРФипоитогамчетверти, года). 

 

 Анализорганизации воспитательногопроцессавМБОУ «Добринская СОШ» 

Анализвоспитательногопроцессаосуществляетсявсоответствиисцелевымиориентирамир

езультатоввоспитания,личностнымирезультатамиобучающихся,установленнымиФГОСНОО, 

ООО,СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса является ежегодный 

самоанализвоспитательнойработыповыбраннымсамойшколойнаправлениямипроводитсясцель

ювыявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализосуществляетсяежегодно силамисамой образовательнойорганизации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательнойработывшколе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий науважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, 

реализующим воспитательныйпроцесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение неколичественныхегопоказателей,акачественных–

такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияи 

отношениймеждушкольникамиипедагогами; 

- принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующийнаиспол

ьзование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания,умелогопланированиясвоей

воспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержанияихсовместнойсдет

ьмидеятельности,сэтойцельюпроводитсярядмониторинговыхисследований; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся,ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – 
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эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомшколаучаствуетнарядусдругимисоци

альнымиинститутами),такистихийнойсоциализацииисаморазвитияобучающихся. 

Методологический инструментарий анализа воспитательного процесс 

предусматриваетиспользованиеследующихметодов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степеньсоответствияпланируемыхиреальнодостигаемыхрезультатоввоспитанияисоциализации

обучающихсяпутѐманализарезультатовиспособоввыполненияобучающимисярядаспециальнор

азработанныхзаданий. 

Опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Дляоценкиэффективностидеятельностиобразовательногоучрежденияповоспитаниюисоциализа

цииобучающихсяиспользуются следующиевидыопроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

наоснованииответов я наспециальноподготовленныевопросыанкеты; 

интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

междуисследователемиобучающимисяпозаранееразработанномуплану,составленномувсоответ

ствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. Входе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своейличнойоценкиответовилизадаваемыхвопросов,чтосоздаѐтблагоприятнуюатмосферуобще

нияиусловиядляполученияболеедостоверныхрезультатов; 

беседа—

специфическийметодисследования,заключающийсявпроведениитематическинаправленного 

диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

обособенностяхпроцессавоспитанияи социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическоенаблюдение—описательныйпсихолого-

педагогическийметодисследования,заключающийсявцеленаправленномвосприятииификсации

особенностей,закономерностейразвитияивоспитанияобучающихся.Врамкахмониторингапреду

сматриваетсяиспользованиеследующихвидов наблюдения: 

-включѐнноенаблюдение—

наблюдательнаходитсявреальныхделовыхилинеформальныхотношениях с обучающимися, за 

которыми он наблюдает и которых он оценивает;узкоспециальное наблюдение — направлено 

на фиксирование строго определѐнных параметров(психолого-

педагогическихявлений)воспитанияисоциализацииобучающихся. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикаличностн

огоразвития обучающихсявкаждом классе. 

Анализпроводитсякласснымируководителямивместесзаместителемдиректораповоспита

тельнойработе,советникомдиректораповоспитанию,педагогом-

психологом,социальнымпедагогомспоследующимобсуждениемрезультатовназаседанииШтаба

воспитательнойработы,методическомобъединенииклассныхруководителейилипедагогическом

совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

исаморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, которое осуществляется 

втечение всего учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного 

коллектива,так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного 

выбора. 

Порезультатампедагогическогонаблюдениявконцеучебногогодапроводитсямониторингуровня

сформированностиличностныхрезультатовобучающихсяпонаправлениямвоспитательной 

деятельности и личностным результатам, заданным ФГОС НОО, ООО, 

СОО.Полученныерезультатыанализируютсявсравнениисрезультатамипредыдущегоучебногого

да,понаиболеепроблемнымнаправлениямвоспитанияпланируетсяработа,направленнаянаповыш

ениеэффективности воспитательныхвоздействий. 
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Кромеэтого,втечениеучебногогодапедагогами-

психологамипроводитсярядпсихологическихисследованийличностныхрезультатовобучающих

ся,результатыкоторыхтакжеучитываютсяпри анализевоспитательногопроцесса: 

 

Процедура Диагностическийинструмен

тарий 

Класс Срокипроведения 

Оценкамоти

вацииобуче

нияшкольни

ков 

Методика«Изучение

мотивацииобучения 

умладшихшкольников»М.Р.Г

инзбурга 

2класс Апрель 

4класс Конец октября-

началоноября 

Оценка

 уровня

развитиясамооцен

ки

 иприт

язания 

Методика 

исследованиясамооценк

и и 

уровняпритязанийДемб

о- 

Рубинштейн (в 

интерпретацииПрихожанА.М.

) 

3класс Октябрь 

4класс Ноябрь 

Оценкаценн

остныхорие

нтаций 

Адаптированныйварианттеста

«Размышляеможизненномопы

те»длямладших

 школьников.

Составлена 

 докторомпе

дагогическихнаукН.Е.Щурков

ой,адаптированВ.М,Ивановой,

Т.Е.Павловой,Е.Н. 

Степановым. 

3класс Ноябрь 

4класс Декабрь 

Оценкамоти

вацииобуче

нияшкольни

ков 

Методика изучения 

мотивации

 обучения

школьниковН.В.Калининой,М

.И.Лукьяновой 

5класс Конецоктября-

началоноября

 (после

адаптационного 

периода) 

7класс  

Сентябрь-октябрь 9класс 

11класс 

Оценка

 уровня

развитиясамооцен

ки

 иприт

язания 

Методика

 исследования

самооценкииуровняпритязани

й  Дембо-

Рубинштейн (в 

интерпретацииПрихожанА.М.) 

5класс Конец октября-

началоноября 

(после

 адаптационного

периода) 

6класс  

Сентябрь-октябрь 7класс 

9класс 

Оценкаценн

остныхорие

нтаций 

Методика

 исследования

ценностных ориентаций П. 

В.Степанова,Д.В.Григорьева,

И.В. Кулешовой 

6класс Ноябрь-декабрь 

8класс 

10класс 
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Оценкапрофесси

ональнойидентич

ности 

Методикаизучениястатусовпр

офессиональной 

идентичностиА.А.Азбель,приу

частииА.Г.Грецова 

8класс Апрель-май 

10класс 

 

При проведении анализа воспитательной работы за учебный год внимание 

педагоговсосредоточиваетсянавопросах:насколькосформированытеилииныеличностныерезуль

татыи ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, затруднения 

вличностномразвитииобучающихсяудалосьрешитьзапрошедшийучебныйгод;какиепроблемы,з

атруднениярешитьнеудалосьипочему;какиеновыепроблемы,трудностипоявились,над 

чемпредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиеинтересной

,событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятельностиобучающихся и 

взрослых в соответствии с модулями данной программы. Анализ 

проводитсязаместителемдиректораповоспитательнойработеприпомощисоветникадиректорапо

воспитаниюивзаимодействиюсдетскимиобщественнымиобъединениями,класснымируководите

лями с привлечением родительских комитетов класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельностиобучающихся и педагогических работников является анкетирование 

обучающихся, родителей ипедагоговсиспользованиемонлайн-

сервисов(приложение2).Результатыобсуждаютсяназаседанииметодическихобъединенийклассн

ыхруководителейилипедагогическомсовете. 

 

Вниманиесосредоточиваетсянавопросах,связанныхскачеством: 

- реализациявоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

- организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

- деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

- проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

- внешкольныхмероприятий; 

- созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

- взаимодействиясродительскимсообществом; 

- деятельностиученическогосамоуправления; 

- деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

- реализациипотенциаласоциальногопартнерства; 

- деятельностипопрофориентацииобучающихся. 

 

Впроведенииежегодногомониторингаможновыделитьследующиеэтапы: 

-контрольный(сентябрь-октябрь) 

- итоговый(апрель-май). 

 

Структураанализавоспитательнойдеятельности: 

 

Направления Критерии Способы фиксации

 информации/периодичност

ь 
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1.Анализ 

работыпо 

направлениямде

ятельности и 

уровнямобразования 

Критериями, на 

основекоторыхделаетсяд

анныйанализ,являются: 

-анализ реализации целей 

ирешения задач, 

поставленныхвначале; 

-

анализключевыхдел,событий

,проводимыхвМБОУ 

«Добринская 

СОШ»поразным 

направлениям 

иуровнямобразования 

1. Самоанализ деятельности 

классногоруководителя (декабрь, май). 

2. Самоанализуправленческой 

деятельности заместителя директора 

поВР(о реализации 

Программывоспитанияпоитогамучебно

гогода). 

3. Обсуждениерезультатов: 

-назаседанииметодического 

объединенияклассныхруководителей-1 

развчетверть; 

-наПедагогическомсовете-1развгод. 

2. Общее 

состояниеорганизу

емойвшколе 

совместнойдеятель

ностишкольников, 

педагоговиродител

ей. 

Мониторингуровняудовлет

воренностиобразовательны

м 

ивоспитательнымпроцессо

мпосредствоманкетирован

ия 

Справка по результатам 

анкетированияучастниковобразовательн

ыхотношений: 

-контрольный(сентябрь-октябрь) 

- итоговый (апрель-

май).Приказы по 

проведениюразличного 

родамероприятий,участи

юв 

конкурсах, соревнованиях, 

акцияхразличныхуровней. 

Аналитические справки и приказы 

поитогам. 

3. 

Качествовоспи

тательнойдеяте

льности 

классныхруко

водителей 

Проверка и анализ 

ведениядокументов 

классногоруководителя 

посопровождениювоспитат

ельногопроцессавклассе(пл

ан ВРи др.). 

Соответствиеиспользуем

ыхпедагогамиформ 

работы с 

детьмисобственнымцелям 

воспитания и 

особенностямсвоихвоспитан

ников;актуальность и 

разнообразиесодержания их 

совместной сдетьми 

деятельности, егочеткая 

ориентация наконкретные 

результатывоспитания. 

Справкапорезультатампроверкид

окументов: 

-контрольный(сентябрь-октябрь) 

- итоговый (апрель-

май).Приказы по 

проведениюразличного 

родамероприятий,участи

юв 

конкурсах, соревнованиях, 

акцияхразличныхуровней. 

Аналитические справки и приказы 

поитогампроведенных мероприятий. 

4.Анализуровняв

оспитанностиоб

учающихся 

Степень 

соответствиярезультатов 

воспитанияпотребностям и 

запросамобщества,уровеньгот

овностиребенка,т. е. 

соответствие его 

поведениятребованиямвозраст

ныхнорм. 

Справкапоитогамизученияуровняво

спитанностипо 

методикеН.П. 

Капустинавкаждом 

классном коллективе и в школе в 

целом(сентябрьи  май). 
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5. 

Управлениевосп

итательнымпро

цессом 

Эффективность 

реализацииадминистративно

йкомандойосновных 

управленческих функций 

всфере 

воспитания:планирования,ор

ганизацииимотивациивоспит

ательной 

деятельности педагогов 

Индивидуальные беседы и 

анкетированиепедагогов(при 

необходимости) 

дляполученияобратнойсвязи оработе 

административной 

командыМБОУ «Добринская СОШ». 

Публичное поощрение 

лучшихклассных руководителей 

по итогамработы: 

-за учебнуючетвертьнаМОклассных 

3. 

Качествовоспи

тательнойдеяте

льности 

классныхруко

водителей 

Проверка и анализ 

ведениядокументов 

классногоруководителя 

посопровождениювоспитат

ельногопроцессавклассе(пл

ан ВРи др.). 

Соответствиеиспользуем

ыхпедагогамиформ 

работы с 

детьмисобственнымцелям 

воспитания и 

особенностямсвоихвоспитан

ников;актуальность и 

разнообразиесодержания их 

совместной сдетьми 

деятельности, егочеткая 

ориентация наконкретные 

результатывоспитания. 

Справкапорезультатампроверкид

окументов: 

-контрольный(сентябрь-октябрь) 

- итоговый (апрель-

май).Приказы по 

проведениюразличного 

родамероприятий,участи

юв 

конкурсах, соревнованиях, 

акцияхразличныхуровней. 

Аналитические справки и приказы 

поитогампроведенных мероприятий. 

4.Анализуровняв

оспитанностиоб

учающихся 

Степень 

соответствиярезультатов 

воспитанияпотребностям и 

запросамобщества,уровеньгот

овностиребенка,т. е. 

соответствие его 

поведениятребованиямвозраст

ныхнорм. 

Справкапоитогамизученияуровняво

спитанностипо 

методикеН.П. 

Капустинавкаждом 

классном коллективе и в школе в 

целом(сентябрьи  май). 

5. 

Управлениевосп

итательнымпро

цессом 

Эффективность 

реализацииадминистративно

йкомандойосновных 

управленческих функций 

всфере 

воспитания:планирования,ор

ганизацииимотивациивоспит

ательной 

деятельности 

педагоговМБОУ 

«Добринская СОШ». 

Индивидуальные беседы и 

анкетированиепедагогов(при 

необходимости) 

дляполученияобратнойсвязи оработе 

административной 

командыМБОУ «Добринская СОШ». 

Публичное поощрение 

лучшихклассных руководителей 

по итогамработы: 

-за учебнуючетвертьнаМОклассных 

руководителей; 

- по итогам учебного года 

наПедагогическомсовете. 

 

Итогомсамоанализаявляется: 

1. Перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать 
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педагогическомуколлективувтечениеследующегоучебного года. 

2. Оформленнымввидеотчѐтасамоанализ,составленныйзаместителемдиректораповосп

итательной работе совместно с советником директора по воспитанию и 

взаимодействию сдетскимиобщественнымиобъединениямивконцеучебногогода. 

Итоги самоанализа, организуемой в школе воспитательной работы, позволят выявить 

нетолько проблемы, но инаиболееуспешныепрактикивоспитания, 

станетосновойпроектауправленческих решений,направленныхнаих 

устранениепедагогическимколлективом. 

 

III. Организационный раздел 

 

131. УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования на 2023 – 2025 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО, СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21,Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);Приказом 

Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413»,Приказом от 23 

ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования» 

Количество часов по предметам рассчитано на уровень образования с учетом максимальной 

общей нагрузки при пятидневной учебной неделе и 68 учебных недель за два учебных года. 

Учебный год в МБОУ «Добринская СОШ» начинается 02.09.2024г. и заканчивается 

26.05.2025г.  

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

технологического, социально-экономического, естественно-научного и гуманитарного профилей. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана универсального профиля 

при пятидневной учебной недели ( Вариант № 13). Федеральная основная общеобразовательная 

программа – учебно-методическая документация, определяющая единые для Российской 

Федерации базовые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы». 

По запросам обучающихся и родителей школа определила 2 предмета на углубленном уровне: 

история и обществознание. 

В связи с особыми условиями школы:  малая наполняемость  учащимися в  классах,у которых  

разная профессиональная направленность, на третьем уровне обучения сформирован один 10 

класс. С целью реализации профильного обучения для каждого ученика и получения ими  

предпрофильного образования  с учетом их индивидуальных способностей и потребностей 

сформирован универсальный профиль с углубленным изучением истории и обществознания.  С 

целью социального заказа в школе в 9 классе проводилось анкетирование по выявлению 

профессиональных интересов. 

Данные профессиональные  интересы  реализуются через универсальный   профиль, элективные 

курсы,  курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования.  

Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования) обеспечивает 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействует их 

общественному и гражданскому самоопределению. Школа реализует идею непрерывности 

начального, основного, среднего общего образования, осуществляет преемственность между 

различными образовательными и возрастными уровнями обучения в соответствии с социальными 

потребностями и предоставляет возможность получения качественного образования. 
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 Каждый обучающийся выбирает свою траекторию развития, т.е. учебный план в соответствии с 

предложенным профилем, который способен обеспечить профессиональную подготовку, 

направленную  через профильные модули и внеурочную деятельность по предметам школьной 

программы и углубить  содержание литературы, математики, истории, обществознания, что 

позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по  

выбранному  предмету, способствуют удовлетворению учебных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

При освоении образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

обучение по учебным предметам ―Русский язык‖, ―Литература‖, ―Обществознание‖, ―История‖, 

―География‖, ―Основы безопасности жизнедеятельности‖ осуществляется на основе федеральных 

рабочих программ по соответствующим учебным предметам. 

При освоении образовательных программ начального, основного и среднего общего образования 

обучение по иным обязательным в соответствии с ФГОС НОО, ООО и СОО учебным предметам 

осуществляется на основе федеральных рабочих программ по соответствующим учебным 

предметам. 

 Реализация образовательной программы  среднего общего образования в МБОУ «Добринская 

СОШ» осуществляется в соответствии с федеральными календарными учебными графиками, 

утвержденными приказами Минпросвещения России от 18.05.2023г. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Добринская СОШ» осуществляется в соответствии с планами 

внеурочной деятельности, утверждаемыми школой. 

Учебный план СОО предусматривает  следующие параметры: 

 = 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-

11 классов, на 68 учебных недель за два года обучения, что соответствует пятидневной 

учебной неделе — 34 часа в 10–11-х классах (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21). 

 = уроки в 10-11 классах – 40 минут ; 

 = Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

 = домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11 – до 3,5 ч.  

Учебный план универсального профиля 
В школе языком образования является русский язык, поэтому изучение родного языка и 

литературного чтения на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением истории и обществознания.   

Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, обучающихся 

и возможностей школы.   Учебный план состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная – 

60%.Формируемая участниками образовательных отношений – 40% 

В обязательную часть  учебного плана 10-11 классов включены следующие 

образовательные области: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 

предметы» «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена учебными 

предметами, курсами по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности образовательного 

учреждения:  математика, МХК. В 11 классе по запросу обучающихся и их родителей 

(законных представителей) добавлен элективный курс по физике. 

С целью формирования навыков самостоятельной работы  в учебном плане представлен 

элективный  курс – Индивидуальный проект (1 ч. в неделю) в 10 классе. 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1K2LS/
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учителя-руководителя проекта 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). Как 

правило, индивидуальный итоговый проект связан с профилем обучения.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет как в рамках 

учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках внеучебной деятельности 

и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного, иного в рамках промежуточной аттестации или другого 

образовательного события в лицее или за его пределами. 

 При перераспределении часов было учтено,  что ФОП СОО установил перечни предметов, 

по которым можно вводить углубленное изучение, и которые надо оставить только на базовом 

уровне.  

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности: 

 «Разговоры о важном» – отводится по 1 часу в неделю в 10-11-х кл.; 

 «Россия- мои горизонты!» – отводится по 1 часу в неделю в 10-11-х кл.; 

 «Семьеведение» – отводится по 1 часу в неделю в 10-11-х классах; 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

определяет МБОУ «Добринская СОШ». 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания(четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Добринская 

СОШ». 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией. 

Предметные курсы, модули Классы 

 

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 10-11 Итоговая контрольная работа 

литература 10-11 сочинение 

Иностранный язык 10-11 Итоговая контрольная работа 

алгебра 10-11  

Итоговая контрольная работа геометрия 10-11 
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Вероятность и статистика 10-11 

информатика 10-11 тестирование 

история 10-11 Итоговая контрольная работа 

обществознание 10-11 Итоговая контрольная работа 

география 10-11 Итоговая контрольная работа 

физика 10-11 Итоговая контрольная работа 

химия 10-11 Итоговая контрольная работа 

биология 10-11 Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 10-11 зачет 

ОБЖ 10-11 тестирование 

Индивидуальный проект 10 проект 

ЭК «Решу ЕГЭ» (математика) 10-11 Тестирование  

ЭК «ЕГЭ на пять» (физика) 11 тестирование 

МХК 10-11 тестирование 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная область Учебный предмет/курс 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 2 3 

Геометрия 2 1 

Вероятность и статистика 1 1 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 4 4 

Обществознание 4 4 

География 1 1 

Естественно-научные Физика 2 2 
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предметы Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

«ЕГЭ на пять»(физика) 0 1 

«Решу ЕГЭ» (математика) 1 1 

МХК 1 1 

Итого 2 3 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1156 1156 

 

Календарный учебный график для ООП среднего общего образования по четвертям на 

2024/25 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Среднее общее образование 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 ФОП СОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 23.11.2022 № 1014. 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1.Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 10-х классов: 26 мая 2025 года. 

1.3. Дата окончания учебного года для 11-х классов: определяется расписанием ГИА. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 
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 10-е классы — 34 учебных недели (159 учебных дней); 

 11-е классы — 34 недели без учета ГИА. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

10-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 
Количество учебных 

дней 

I четверть 02.09.24г 28.10.24г. 8 36 

II четверть 05.11.24г. 30.12.24г. 8 39 

III четверть 08.01.25г. 27.03.25г. 10 47 

IV четверть 02.04.25г. 26.05.25г. 8 37 

Итого в учебном году 34 159 

11-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 
Количество учебных 

дней 

I четверть 02.09.24г 28.10.24г. 8 36 

II четверть 05.11.24г. 30.12.24г. 8 39 

III четверть 08.01.25г. 27.03.25г. 10 47 

IV четверть 02.04.25г. 26.05.25г. 8 37 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 159 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул,  

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.24г. 03.11.24г. 9 

Зимние каникулы 30.12.24г. 08.01.25г. 9 

Весенние каникулы 27.03.25г. 02.04.25г. 9 

Летние каникулы 26.05.25г. 31.08.25г. 103 

Выходные дни 69 

Из них праздничные дни 5 

Итого 207 

11-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул,  

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 
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Осенние каникулы 28.10.24г. 03.11.24г. 9 

Зимние каникулы 30.12.24г. 08.01.25г. 9 

Весенние каникулы 27.03.25г. 02.04.25г. 9 

Летние каникулы** 26.05.25г. 31.08.25г. 103 

Выходные дни 69 

Из них праздничные дни 5 

Итого 207 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в период с 3 недели апреля до конца учебного года без 

прекращения образовательного процесса по всем предметам учебного плана. При решении 

педагогического совета об изменении формы промежуточной аттестации (например, на 

Всероссийскую проверочную работу), то сроки промежуточной аттестации переносятся в 

соответствии с графиком ВПР. 

Предметные курсы, модули Классы 

 

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 10-11 Итоговая контрольная работа 

литература 10-11 сочинение 

Иностранный язык 10-11 Итоговая контрольная работа 

алгебра 10-11  

Итоговая контрольная работа геометрия 10-11 

Вероятность и статистика 10-11 

информатика 10-11 тестирование 

история 10-11 Итоговая контрольная работа 

обществознание 10-11 Итоговая контрольная работа 

география 10-11 Итоговая контрольная работа 

физика 10-11 Итоговая контрольная работа 

химия 10-11 Итоговая контрольная работа 

биология 10-11 Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 10-11 зачет 

ОБЖ 10-11 тестирование 

Индивидуальный проект 10-11 проект 

ЭК «Решу ЕГЭ» 10-11 Тестирование  

МХК 10-11 тестирование 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 
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Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 5 5 

5.3. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 9:00–9:40 10 минут 

2-й 9:50–10:30 10 минут 

3-й 10:40–11:20 15 минут 

4-й 11:35–12:15 15 минут 

5-й 12:30–13:10 10 

6-й 13.20-14.00 5 

7-й 14.05-14.45  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная деятельность С 14.00 – 

 

План внеурочной деятельностиобучающихся 1-11 классовна 2024-2025 учебный 

год 
I. Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ОО  

используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки    обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

В своей деятельности ОО  ориентируется, прежде всего, на стратегические цели развития 

образования в Российской Федерации, на реализацию приоритетного национального проекта 

«Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», направленной 

на модернизацию и развитие системы общего образования страны (Послание Федеральному 

Собранию Президента РФ Медведева Д.А. 05.11.2010 года). 

Организация внеурочной деятельности ОО  опирается на следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 
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утверждении Типового положения общеобразовательном учреждении» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 ««Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

4. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

5. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 22.11.2008 

№ ПР- 22505 в части реализации национальной инициативы «Наша новая школа». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего и основного 

общего образования одобрена Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросу организации введения Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2022-2023 

учебный год» 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении  

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности ОО оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (классные руководители 1-11-х 

классов, учителя-предметники). Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 
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(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения 

(возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных 

дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами   внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и 

др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом  возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
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общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ  используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основнойобразовательной программы основного общего образования определяет 

образовательноеучреждение. 

ОУ  организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное; 

2. социальное; 

3. общеинтеллектуальное; 

4. общекультурное 

5. духовно-нравственное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и основного 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
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Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021-2022  учебный год создаѐт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

III. Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

 количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс – 33 недели, 2-11 классы – 34 

недели. 

Продолжительность учебной недели: 1-11 классы – 5 дней. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.  Из 

представленного перечня программ внеурочной деятельности родителям учащихся предлагается 

выбрать  заинтересовавшие направления. 

В 2024-2025  учебном году это стали следующие виды внеурочной деятельности: 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Александровского района 

Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная школа» 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

10 11 

Разговор о важном 1 1 

Россия- мои горизонты! 1 1 

Семьеведение 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 3 3 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СОО МБОУ «ДОБРИНСКАЯ 

СОШ» НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль «Основные школьные  дела» 
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Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 2 сентября Заместитель директора 

по ВР 
Мероприятия «Школа безопасности» 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-

маршрута«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог 

ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом.                             

Акция «Беслан-мы помним!» 

10-11 3 сентября Заместитель директора 

по ВР, вожатая 

День окончания Второй мировой 

войны 

10-11 3 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, вожатая 
День Здоровья. 10-11 сентябрь Учитель физкультуры, 

кл.руководители 
Онлайн уроки финансовой грамотности 10-11 сентябрь Кл.руководители 

 Урок цифры 10-11 сентябрь Кл.руководители 

 Неделя здоровья 10-11 сентябрь Зам.директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

вожатая,  кл.руководители 

Неделя безопасности 10-11 сентябрь Учитель ОБЖ, 

кл.руководители 

Экологический субботник 10-11 сентябрь Кл.руководители, 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучший классный 

уголок» 

10-11 сентябрь ШУС      

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР,  соц.педагог,                             

классные руководители,  

Большой этнографический диктант 10-11 октябрь Учителя литературы 

День гражданской обороны 10-11 октябрь Учитель  ОБЖ 
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День пожилого человека. 10-11 октябрь Зам.директора по ВР, 

вожатая, 

кл.руководители 

Акция «Поздравь своего учителя».                                     10-11 октябрь Зам.директора по ВР, 

вожатая, кл рук 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя 

10-11 5 октября Зам.директора по ВР, 

вожатая, кл рук 

Праздник Осени 10-11 октябрь Классные руководители, 

вожатая 
Мероприятия, посвященные Дню отца 10-11 17 октября Классные руководители, 

вожатая 
 2 этап Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!». 

10-11 октябрь Зам.директора по ВР, 

вожатая, кл рук 

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени 2024» 

10-11 октябрь Классные 

руководители, 

вожатая, кл рук 

Картинная галерея «Пусть всегда 

будет мама» 

10-11 ноябрь Зам.директор по ВР, 

классные руководители, 

вожатая. 
Концертная программа «Спасибо, 

мама!» 

10-11  ноябрь Зам.директор по ВР, 

классные руководители, 

вожатая. 

Конкурс рисунков «Страна 

безопасности» 

10-11 ноябрь Кл.руководители, 

учитель ИЗО, вожатая 

Экологический десант 10-11 ноябрь Кл.руководители 

Всемирная неделя 

предпринимательства 

10-11 ноябрь Кл.руководители 

Проектория 10-11 ноябрь Кл.руководители, 

вожатая 
Уроки финансовой грамотности 10-11 декабрь Кл.руководители 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Неизвестного солдата 

10-11 3 декабря Зам.директора по ВР, 

вожатая, 

кл.руководители Новогодние конкурсы:                                          

1.Зимний Узор.                                               

2. Класс новогодних чудес.                              

3. Новогоднее пожелание.                                    

4. Флеш-моб «Фото с символом года»   

10-11 декабрь Зам.директора по ВР, 

вожатая, 

кл.руководители 

рук.ШМО клрук 

«Урок доброты» (толерантное 

отношение к людям с ОВЗ) 

10-11 декабрь Кл.руководители, 

вожатая 

Урок цифры 10-11 декабрь Кл.руководители, 
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День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 декабрь Кл.руководители, 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Героев Отечества 

10-11  11 декабря Кл.руководители, 

вожатая. 

Всероссийская акция «Час кода» 10-11 декабрь Учителя информатики 

Конкурс рисунков «Осторожно, 

тонкий лед!» 

10-11 декабрь Кл.руководители,учитель 

ИЗО,  рук.ШМО клрук 

День Здоровья. 10-11 декабрь Учитель физкультуры, 

зам.директора по ВР, 

вожатая,    

кл.руководители 

Новогодний бал-маскарад 10-11 28  декабря Вожатая, кл руководители 

День воинской славы 10-11 январь Кл.руководители 

Уроки Памяти «Блокадный хлеб» 

 

10-11  январь Кл.руководители 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню снятия блокады Ленинграда 

10-11 29 января Вожатая, кл 

руководители 
День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

10-11 2 февраля Вожатая, кл 

руководители 

Патриотический квест  

«Путь к Победе» в рамках месячника  

оборонно-массовой и спортивной 

работы 

10-11 январь-февраль Зам.директора по ВР, 

организатор ОБЖ,  

вожатая,  

клруководители 

 

Военно-спортивный конкурс «А, ну-

ка, парни!» 

10-11 февраль Организатор ОБЖ, 

вожатая 

Неделя памяти жертв Холокоста 10-11 февраль Кл.руководители 

рук.ШМО клрук 

«Лыжня России – 2024» 10-11 февраль Учитель физкультуры 

День родной школы 10-11 февраль Зам.директора по ВР 

Участие в мероприятии, посвященном 

выводу советских войск из 

Афганистана 

10-11 февраль Зам.директора по ВР 

Актив кл 

Участие в патриотической акции 

 «Поздравь Героя»  

10-11 февраль учитель ОБЖ,   вожатая 

Урок Цифры 10-11 февраль Кл.руководители 
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«Зарница» 10-11 февраль Учитель ОБЖ, 

кл.руководители, 

учитель физ-ры,   

вожатая 
Акция  «Письмо солдату» 10-11 февраль Учителя русского языка 

Конкурс «Открытка к 23 февраля» 10-11 февраль Кл.руководители 

рук.ШМО клрук 

Конкурс кормушек 10-11 февраль Кл.руководители 

рук.ШМО клрук 

8 Марта в школе:  акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек. 

10-11 март Зам.директора по ВР,       

кл.руководители,                    

вожатая 

Уроки финансовой грамотности 10-11 март Кл.руководители,                     

Акции «Бережем воду», «Бережем 

электроэнергию» 

10-11 С 1марта Кл.руководители, 

вожатая 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18 марта Заместительдиректорапо

ВР, вожатая, 

кл.руководители 
«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместительдиректорапо

ВР, вожатая, 

кл.руководители 

День космонавтики 10-11 апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Неделя здоровья 10-11 апрель Учитель физкультуры, 

кл.руководители 

День детских общественных 

организаций России 

10-11 20 мая Зам.директора по ВР,              

кл. руководители, 

вожатая Вахта памяти 10-11 май Зам.директора по ВР,              

кл. руководители, 

вожатая 
День Победы: акции: «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка» 

10-11 май Зам.директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Зам.директора по ВР 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» и «Дополнительное образование» 
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Название курса 

 

Классы 

                                        

Кол-во часов в 

неделю 

 

Ответствен

ные 

Разговоры о важном 10-11 1 Кл  рук 

Россия-мои горизонты 10-11 1 Кл  рук 

«Память» 10-11 2 Битимбаева Т.М 

«Волейбол» 

 

10-11 2 Абузяров К.Ф 

 

Модуль «Самоуправление» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы членов ШУС, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь   Классные руководители 

   вожатая 
Участие во Всероссийских 

единых днях  «Движения первых» 

 

10-11 в течение года актив класса, классные 

руководители, советник 

директора по воспитанию 
Организация дежурства 10-11 сентябрь классные руководители 

Школьный День самоуправления 10-11 Первая неделя 

октября 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Заседание активов классов. 10-11 1 раз в месяц Классные руководители 

Рейды: по проверке внешнего 

вида 

10-11 в течение года зам. директора по ВР 

Оказание консультативной 

помощи активу класса по 

организации деятельности 

ученического 

самоуправления 

10-11 в течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Подведение итогов работы 10-11 1 раз в            

четверть 

Классные руководители 

Отчетное собрание и награждение 

активистов 

10-11 май Классный руководитель 

и актив класса. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 
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Россия- мои горизонты 10-11 Каждый 

четверг 

Классные руководители 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей». 

10-11 Ноябрь,                

январь 

  Классные руководители 

Классные часы, беседы, встречи, 

экскурсии. 

10-11 В течение года Классные руководители, 

актив класса 

Участие в конкурсе «Реклама 

профессий» 

10-11 февраль Классные руководители, 

актив класса 

Участие в уроках на портале 

«Проектория» 

10-11 март  Социальный педагог 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные руководители, 

актив класса 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных  

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Классные руководители,     

актив класса 

Акция "Чистый класс" 10-11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета на 

праздники 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Взаимодействие  с родителями» 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Масленица», 

«Бессмертный полк», митинг ко Дню 

Победы, «Зарничка», новогодний 

утренник, «Мама, папа, я отличная 

семья!», день именинника,День 

матери, День отца,  классные огоньки. 

10-11 В течение года Зам директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 В течение года  Директор школы 
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Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1раз/четверть  Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт и  родительские 

группы  

10-11 В течение года  Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Консультации с психологом 10-11 По мере 

необходимости 

Психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания,обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

«Правила поведения , техника 

безопасности и родительская 

ответственность во время осенних 

каникул» 

10-11 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Акцию «День добрых дел» 10-11 сентябрь Совет 

старшеклассников,  

Тренинг "Будь здоров- всегда здоров" в 

рамках Всероссийской акции  

10-11 октябрь Совет 

старшеклассников, 

актив  

Акцию «Дыши! Двигайся! Живи!». 10-11 ноябрь Совет 

старшеклассников, 

актив ШДОО «Огонь 

Прометея» Конкурс рисунков «Осторожно! 

Тонкий лед» 

10-11 декабрь Совет 

старшеклассников, 

актив  

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

 

Ответственные 
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Освещение мероприятия на сайте 

школы и в сетях интернет 

10-11 по плану Классные 

руководители, актив 

класса 

Ролик-поздравление ко Дню учителя 10-11 октябрь Классные 

руководители, актив 

класса 

Ролик-поздравление ко Дню матери 10-11 ноябрь Классные 

руководители, актив 

класса 

День героев Отечества(освещение 

мероприятия на сайте школы и в сетях 

интернет) 

 

10-11 декабрь Классные 

руководители, актив 

класса 

Свеча Памяти 

(освещение мероприятия на сайте 

школы и в сетях интернет) 

 

10-11 январь           

май 

Классные 

руководители, актив 

класса 

Акция "Блокадный хлеб"(освещение 

мероприятия на сайте школы и в сетях 

интернет) 

 

10-11 январь Классные 

руководители, актив 

класса 

Ролик-поздравление ко Дню 

защитника Отечества 

10-11 февраль Классные 

руководители, актив 

класса 

Ролик-поздравление к 8 марта 10-11 март Классные 

руководители, актив 

класса 

 

 

                                             Модуль «Классное руководство» 

  

Дела, события, мероприятия 

 

  Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

10-11 Каждый понедельник Классные руководители  

Тематические классные часы 10-11 Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители  

Классные коллективные 

творческие дела  

10-11 Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  
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Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

10-11 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 10-11 Не менее одного раз 

в триместр 

Классные руководители  

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

10-11  В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10-11 Еженедельно Классные руководители  

Учителя физкультуры 

Учителя английского языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом 

класса 

10-11 Один раз в триместр 

 

Классные руководители 

Родительский актив 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

10-11 Один раз в триместр Классные руководители  

Родители  

Классные родительские собрания 10-11 Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы (по 

требованию) 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители  

 

                                                      Модуль «Урочная деятельность» 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 
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Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

10-11 В течение года  

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР Внутриклассное шефство 10-11 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР Игровые формы учебной деятельности 10-11 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

10-11 В течение года  Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 10-11 В течение года   

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 10-11 В течение года  

Учителя-предметники 

День окончания Второй мировой 

войны. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Информационная минутка на уроках 

окружающего мира 

10-11 04.09–07.09  

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности. 

Информационная минутка на уроке 

русского языка 

10-11 08.09 Учителя - предметники 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 10-11 В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

10-11 03.10  

Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

 

 

Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки-соревнования) 

10-11 14.10 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

10-11 24.10  

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР День народного единства 

(04.11)(информационные минутки на 

уроках окружающего мира) 

10-11 03.11 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 
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Ко дню рождения писателя Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка) 

10-11 07.11 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

День матери (последнее воскресенье 

ноября) 

Семейные мастер-классы «Мамины 

руки не знают скуки» на уроках 

технологии 

10-11 24.11 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

День Неизвестного солдата (3.12) 

(информационная минутка  

10-11 04.12 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

10-11 08.12 Учитель изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР Международный день родного языка 

(21.02). 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

10-11 21.02 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10-11 04.03 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики 

(12.04) (информационная минутка) 

10-11 12.04 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка ) 

10-11 22.04 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Ко дню основания Черноморского 

флота (13.05) (информационная 

минутка ) 

10-11 15.05 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Ко дню основания Балтийского флота 

(информационная минутка ) 

10-11 17.05 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

10-11 24.05 Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Модуль«Профилактика и безопасность» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Цикл бесед и инструктаж о 

поведении в общественных местах 

 

май 

Заместитель директора по 

10-11 сентябрь  Учитель ОБЖ 
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Практикум «Пожарная эвакуация» 10-11 По плану зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 Обновление стендов и информации на 

сайте школы по основам безопасности 

жизнедеятельности учащихся: - по 

пожарной безопасности; -соблюдение 

правил дорожного движения; - по 

электробезопасности и т.д. 

 

10-11 сентябрь зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

Неделя безопасности по дорожному 

движению 

 

10-11 Сентябрь зам. директора по ВР классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

10-11 октябрь зам. директора по ВР 

Инструктажи, направленные на 

профилактику экстремизма и 

терроризма. 

10-11 в течение года классные руководители 

Тематические классные часы по ЗОЖ 10-11 по плану ВР 

класса 

классные руководители 

Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

терроризма. 

 

10-11 в течение года зам. директора по ВР, классные 

руководители учителя 

обществознания 
Видеолекторий «Общее дело» 10-11 в течение года зам. директора по ВР 

Изучение  дорожных знаков по 

маршруту «дом-школа-дом» 

10-11 сентябрь классные руководители,  

Видеолекторий: «Пожарная 

безопасность», «Соблюдай ПДД» 

10-11 в течение года классные руководители,  

Создание и распространение буклетов 

по обеспечению безопасности детей 

10-11 в течение года классные руководители,  

Дни Здоровья 10-11 по плану ВР зам. директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика употребления 

ПАВ»«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

10-11 по плану ВР зам. директора по ВР 

Использование здоровьесберегающих 

технологий 

в образовательном процессе. 

10-11 в течение года классные руководители 

Встречи и беседы с инспекторами 

ОПДН, ГИБДД 

10-11 по плану ВР 

класса 

зам. директора по ВР 
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Организация бесед, классных 

часов, кинолекториев, дидактических 

игр, презентаций, 

занятий-практикумов и других 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, обучения 

основам безопасности 

жизнедеятельности, навыкам 

поведения в быту 

10-11 в течение года зам. директора по ВР, классные 

руководители, зам. директора 

по безопасности, руководитель 

ДЮП, ЮИД Социально - психологическое 

тестирование 

10-11 сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

3.Характеристикаусловий реализации основной образовательнойпрограммы 

Требования к условиям реализации программы среднего общего образования включают: 

 общесистемные требования; 

 требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного общего 

образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в организации 

для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы среднего общего 

образования обучающимися; 

 формирования 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 готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и 

иных форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 

начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности, 

предусмотренных программойосновного общего образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы основного общего образования, проектировании 

и развитии в организации социальной среды, а также в разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов; 
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 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, 

спецификой организации, и с учетом национальных и культурных особенностей 

России; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 

обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде организации.  Каждый 

обучающийся и родитель (законный представитель) имеет свои логин и пароль от электронной 

информационной системы «Электронный журнал», также имеется свободный доступ к 

официальному сайту образовательной организации в сети Интернет. 

На сайте имеется доступ к: 

 к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

В случае реализации программы среднего общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ начального общего образования в полном объеме независимо от их 

мест нахождения. 

Реализация программы среднего общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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Характеристика условий реализации требований к материально-техническому, учебно-

методическому обеспечению 

Материально-технические условия реализации программы среднего общего 

образования 

Организация располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

среднего общего образованияв соответствии с учебным планом. 

Помещение для реализации программы: отдельно стоящее здание с огражденной территорией, 

находящееся по адресу: 461835, Оренбургская область, Александровский район, село Добринка, 

переулок Школьный,2. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы среднего 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

Кабинеты оснащены комплектами наглядных пособий, учебных макетов, специального 

оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального 

общего образования. 

Подробный перечень оборудования представлен в справке МТО. Справка актуализируется 

регулярно, при внесении изменений в перечень оборудования (приобретение или списание).  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Материально-техническая база МБОУ «Добринская СОШ»  обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 

общего образования;  

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В МБОУ «Добринская СОШ» разработаны и закреплены локальным актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 
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соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждѐнные постановлением 

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

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учѐтом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

входная зона; 

учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

учебные кабинеты (мастерские) для занятий технологией, иностранными языками; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

административные помещения; 

гардеробы, санузлы; 

участки (территории) с целесообразным набором оснащѐнных зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); 

стол ученический (регулируемый по высоте); 
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стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 

рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, по 

следующей форме:  

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного  

кабинета основной школы 

1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

... 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции 

промышленных материалов, инструменты 

трудового обучения, приспособления для 

физической культуры …). 

1.3.2.2. Печатные средства: 

демонстрационные (таблицы, ленты-символы, 

карты, портреты …) и раздаточные (рабочие 

тетради, кассы-символы, карточки с 

иллюстративным и текстовым материалами 

…). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства 

(звукозаписи, видеофильмы, мультфильмы 

…). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, 

Имеется в 

наличии 
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Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

электронные приложения к учебникам, 

электронные тренажѐры …). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации 

по использованию различных групп учебно-

наглядных пособий.  

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

2. Компоненты 

оснащения  

методического кабинета  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты  

Имеется в 

наличии 

основной школы 2.2. Документация образовательного 

учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных материалов, 

КИМы 

2.4. Базы данных учащихся 

2.5. Материально-техническое оснащение 

Имеется в 

наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия 

 

Имеется 

4. Кадры Курсы повышения квалификации 

педагогических работников 

Имеется 

5. Учебно методический 

комплект 

В соответствии с ФПУ Имеется 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора 

зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещѐнность, воздушно-

тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

необходимости и достаточности; 

универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 
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комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы среднего 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного среднего общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения. 

Организация предоставляет не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной 

форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального общего 

образования на каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное чтение, иностранный язык (английский), а также не менее одного 

учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, необходимого для 

освоения программы начального общего образования, на каждого обучающегося по иным 

учебным предметам.  

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы начального общего образования. 

Перечень учебников на 2023-2024 учебный год 

№ п/п Наименование Автор Издание 

Средняя школа 

10 класс 

1. Русский язык: учебник  10-11кл 

класс. Базовый уровень 

Рыбченкова Л.М. АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

2. Литература: учебник 10 класс.   

Базовый уровень. В 2-х частях.  

Лебедев Ю.В. 

 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

3. Немецкий язык: учебник 10 класс 

(базовый уровень) 

Радченко О.А., Лытаева 

М.А. 

АО «Издательство» 

Просвещение» 
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4. Всеобщая история.  Мединский В.Р., 

Чуборьян 

 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

5. История России: 10 класс Мединский В.Р., 

Торкунов А.В. 

АО «Издательство 

Просвещение»» 

6. География: учебник 10-11 классы. 

Базовый уровень. 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

 

ООО«Русское слово» 

 

7. Обществознание: учебник 10 

класс.  Базовый уровень.  

 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И.и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

8. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 10кл в 

2х частях 

Мордкович  А.Г., 

Семенов П.В 

 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

9. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия: учебник  10 

- 11 классы Базовый и 

углубленный уровни 

Атанасян Л.С 

 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

10. Физика: учебник  10 класс. 

Базовый и углублѐнный уровни. 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

11. Химия: учебник  10 класс.  

 

Рудзитес Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

12. Биология: учебник  10 класс. 

Базовый уровень 

 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Рубцов 

A.M. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В. 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

13. Физическая культура: учебник  10-

11 классы. Базовый уровень 

Лях В. И. АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

14. Информатика: 

учебник 10 класс 

Босова Л.Л.,  Босова 

А.Ю.      

АО «Издательство 

«Просвещение» 
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Базовый уровень  
 

    

15. Право: учебник 10 – 11 класс 

(базовый и углубленный уровни) 

Никитин А.Ф.,Никитина 

Т.И. 

ООО «ДРОФА» 

16. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник 10-11 

класс 

 

Ким С.В.,Горский В.А. 

 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА -

ГРАФ» 

 

17. Мировая художественная 

литература: учебник 10 класс 

Данилова Г.И. ООО «Дрофа» 

 

18. Астрономия: учебник 10 -11 класс 

 

Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. 

ООО «ДРОФА» 

20. Биология: учебник 10 класс 

(углубленный уровень) 

Под редакцией 

В.В.Пасечника 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

11класс История России Черникова Т.В., Пазин 

Р.В. под редакцией 

Мединского В.Р. 

А.О. 

«Издательство 

Просвещение» 

1. География: учебник  10-11 классы. 

Базовый уровень. 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

 

ООО «Русское слово» 

 

2. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа :11 класс 

в 2х частях 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

3. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия: учебник  10 

- 11 классы  

Атанасян Л.С. 

 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

4. Физическая культура: учебник 10-

11 классы. Базовый уровень 

Лях В. И. 

 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

    

5. Право: учебник 10 – 11 класс Никитин А.Ф.,Никитина ООО «ДРОФА» 
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(базовый и углубленный уровни) Т.И. 

6. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник 10-11 

класс 

Ким С.В.,Горский В.А. 

 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА -

ГРАФ» 

 

7. Астрономия: учебник 10 -11 класс Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. 

ООО «ДРОФА» 

 

8 Русский язык: учебник10- 11 

класс.  Базовый уровень.  

 

Рыбченкова Л.М.. 

Александрова О.М. 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

9. Литература: учебник 11 класс.   

Базовый уровень. В 2 частях. 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. / Под 

ред. Журавлѐва В.П. 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

10. Немецкий язык: учебник 11 класс. 

Базовый уровень 

Радченко О.А.,Лытаева 

М.А. 

 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

11. История России:  Мединский В.Р., 

Торкунов А.В. 

АО  «Издательство 

Просвещение»» 

12. Всеобщая история Мединский В.Р., 

Чубарьян А.О. 

Москва. 

Просвещение 

13. Обществознание: учебник 11 

класс.  Базовый уровень.  

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и др. 

 / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

 

 

14. Информатика: учебник 11 класс. 

Базовый уровень  

Босова Л.Л.,  Босова 

А.Ю.      

 

АО. «Издательство 

«Просвещение» 

 

15. Физика: учебник 11 класс. Базовый 

и углублѐнный уровни. 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

16. Химия: учебник 11 класс.   

 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

АО «Издательство» 

Просвещение» 
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17.  Биология: учебник 11 класс. 

Углублѐнный уровень 

 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Рубцов 

A.M. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В. 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

18. Биология: учебник 11 класс. 

Базовый уровень 

 

Пономарева И.Н АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

11. Алгебра: учебник 7 класс Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. и др. 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

12. Геометрия: учебник  7-9 классы 

 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

13 Вероятность и статистика в 2х 

частях 

Высоцкий И.Р., Ященко 

И.В. 

А.О. «Издательство 

Просвещение» 

14. Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека: учебник 7 класс 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е./под ред. 

Неменского Б.М.  

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

15. Физика: учебник 7 класс Перышкин  А.В.  АО «Издательство» 

Дрофа» 

 

16. История России: учебник 7 класс в 

2х  частях 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин 

И.В., Токарева А.Я../под 

ред.Торкунова А.В. 

АО «Издательство» 

Просвещение» 

 

17. Технология: учебник  7 класс 

 

Синица Н.В. 

«Технология» 7 кл. 

Москва. 

ООО «Вентана - 

Граф» 

18. Информатика: учебник 7 класс Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

ООО «БИНОМ» 

Лаборатория знаний 

 

19. Физическая культура: учебник  5 – 

7 класс 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др./под ред.Виленского 

М.Я. 

АО «Издательство» 

Просвещение» 
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Характеристика условий реализации требований к психолого-педагогическим, 

кадровым и финансовым условиям 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы среднего общего образования 

обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированным специалистом - 

педагогом-психологом участников образовательных отношений: 

 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; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 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; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы среднего общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 
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 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

организации. 

Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке с указанием форм проведения, 

сроков прописаны в плане работы педагога-психолога на учебный год.  

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Реализация программы среднего общего образования обеспечивается педагогическими 

работниками организации. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками составляет 100% от утвержденного штатного расписания. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) 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 осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется в соответствии с региональными документами.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации отражен в списке сотрудников. Список составляется с указанием документов об 

образовании (профессиональной переподготовке), а также с указанием квалификационной 

категории/аттестации на соответствие занимаемой должности и сведений повышения 

квалификации.  

№ ФИО Дата Образование Дата Дата 
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рождения последней 

аттестации 

следующей 

аттестации 

1 Абузяров Камиль 

Фаритович 

09.08.1977г ВП 30.10.2019г. 2024г 

2 Абузяров Ильдар 

Фаритович 

05.07.1972г ВП 31.03.2021г  2026г 

3. Веркашанцева Людмила 

Егоровна 

28.05.1964г ВП 29.03.2023г. 2028г 

4 Гафарова Альфира 

Галиаскаровна 

06.12.1972г. ВП 22.02.2023г. 2028г 

5 Губина Галина Анатольевна 01.01.1969г. СП 22.02.2023г. 2028г 

6 Драгайцева Ольга 

Кузьминична 

29.05.1969г. СП 28.10.2020г 2025г 

7 Евсюкова Анна Юрьевна 23.09.1985г ВП 25.11.20г. 2025г. 

8. Сарбаева Фарида 

Камилловна 

30.03.1981г. ВП   

9 Любишкина Светлана 

Владимировна 

05.02.1972г ВП 25.06.2020г 2025г 

10 Манаева Александра 

Юрьевна 

14.10.1966г ВП Май 2019г. 2024г 

11 Маняпов Марат Закиевич 12.01.1973г ВП 14.12.1922г. 2027г. 

12 Маркина Татьяна Ивановна 17.01.1970г. ВП   

13 Маркова Татьяна 

Александровна 

05.12.1975г ВП 27.03.2019г. 2024г 

14 Знаменщиков Алексей 

Викторович 

28.03.1955г. ВП 17.05.2019г. 2024г 

16 Битимбаева Тамара 

Мурзагалеевна 

21.12.1973г ВП 25.10.2022г. 2027г 

17 Шеньшина Татьяна 

Викторовна 

11.05.1975г ВП 2019г. 2024г 

18 Машина Наталья Павловна 07.01.1967г ВП 29.03.2023г. 2028г 

Притокский филиал 

19 Важдаева Елена Николаевна 11.03.1972г СП 30.03.2022г 2027г 

20 Петрушина Ирина 

Николаевна 

06.12.1966г. ВП 27.11.2019г. 2024г. 
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Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы среднего общего 

образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых 

связана с разработкой и реализаций программ основного общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования рассматриваются 

методическими объединениями образовательной организации, а также муниципальными 

методическими объединениями учителей Александровского района Оренбургской области. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Методическая тема 

педагогического сотрудника отражается в плане саморазвития педагога (профессионального 

развития).  

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 

 

Финансовые условия реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовые условия реализации программы среднего общего образования обеспечивают: 

 соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

 возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

 покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом 

требований ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по 

реализации программ основного общего образования осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти, количеством обучающихся, и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

педагогического совета, профсоюзной организации.  
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