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IЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Основная образовательная программам среднего общего образования (далее – Программа) 

муниципального автономного общеобразовательногоучреждения«Средняяобщеобразовательнаяшкола 

Рп.Свободный Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 

области»разработананаосновеФЗ№273от29 декабря 2012 года«Об образованиивРФ»сизменениямии 

дополнениями, федеральным государственным образовательнымстандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО
1
) и ФОП СОО , утвержденной. 

Приказом_1024 Минпросвещения РФ от 23.11.2022г. 

ТакжеприреализацииООПСООучтенытребования: 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

При разработке ООП СОО ШКОЛА предусматривает непосредственное применение при 

реализацииобязательнойчастиООПОООфедеральныхрабочихпрограммпо учебнымпредметам 

«Русский язык», «Литература», , «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика ( алгебра и начала анализа, 

геометрия,вероятностьистатистика)»,«Информатика»,«Физика»,«Биология»,«Химия», «Информатика», 

«Физическаякультура», «ОсновыбезопасностиизащитыРодины». 

ООПСООвключаеттри раздела:целевой,содержательный,организационный
2
. 

ПриложениемкООПСООявляютсялокальныенормативныеактыобразовательнойорганизации, 

конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу. 

ООПСООявляетсяосновнымдокументом,определяющим содержаниеобщегообразования, атакже 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1 ЦЕЛИРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫСОО 
 

1
Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщегообразования,утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17мая2012г.№413(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован 

МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации9февраля2015г.,регистрационный№35953), 

от31декабря2015г.№1578(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации 9 февраля 2016 

г., регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован Министерством юстиции 

РоссийскойФедерации 26июля 2017г., регистрационный № 47532), приказами Министерства 

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

юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 61749), от 11 декабря 2020 г. № 

712 (зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 25 декабря 2020  г., 

 регистрационный   №  61828) и от 12 августа 2022 г. 

№ 732 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2022 г., 

регистрационный № 70034) (далее – ФГОС СОО). 



ЦелямиреализацииООПСООявляются: 

формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов среднего 

общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

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

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующихосновных 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; 

обеспечениепреемственностиосновногообщегоисреднегообщегообразования; 

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

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

обеспечениедоступностиполучениякачественногосреднегообщегообразования; 

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; 

включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиясоциальнойсреды(населенного 



пункта,района,города)дляприобретенияопытареальногоуправленияидействия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество 

с базовыми организациями, организациями профессионального образования, центрамипрофессиональной 

работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение 

их безопасности. 

 

1.1.2 ПринципыформированияООП СОО 

ООПСООучитываетследующиепринципы: 

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

целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения на уровне среднего общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации 

и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочнойдеятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентовучебнойдеятельности(мотив,цель,учебнаязадача,учебныеоперации,контрольи 

самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и механизмы 

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

потребностями и интересами 

с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный  подход,  предполагающий ориентацию 

на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий,  познания 

иосвоениямираличности,формированиеегоготовностиксаморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип  учета индивидуальных возрастных,  психологических 

и физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных  целей и  путей 

их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 



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

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельности не допускается 

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

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствоватьтребованиям,предусмотреннымсанитарнымиправиламиинормами СанПиН 1.2.3685-21 

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

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

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

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

действующимидо1марта2027г.(далее–Гигиеническиенормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

 обучения,  отдыха и  оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийской 

 Федерации от  28  сентября 2020  г. 

№ 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

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

требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 часов и более2516

 часов в соответствии 

стребованиямикорганизацииобразовательногопроцессакучебнойнагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями
3
. 

Вцеляхудовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихсямогут 

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
4
. 

 

1.1.3 ОбщаяхарактеристикаООПСОО 
 

 

 

3
Часть1статьи34Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании 

вРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,№53, ст. 7598; 2022, № 
1, ст. 3679). 
4Часть1статьи34Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании 

вРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,№53, ст. 7598; 2021, № 

1, ст. 56). 



ООПСООвключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный
5
. 

Целевой разделопределяет общееназначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов
6
. 

ЦелевойразделООПСООвключает: 

пояснительнуюзаписку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПСОО; 

системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияСОПСОО
7
. 

СодержательныйразделООПСООвключаетследующиепрограммы,ориентированныена достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочиепрограммы учебныхпредметов; 

программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся
8
; рабочую 

программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО и разработаны 

на основе требований ФГОС СОО к результатам освоения программы среднего общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как 

средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действийиих связи 

с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности
9
. 

Рабочаяпрограммавоспитаниянаправленанаразвитиеличностиобучающихся,втомчисле 

укрепление психического здоровья 

и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы среднего общего 

образования
10

. 

Рабочаяпрограммавоспитанияреализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтамивоспитания
11

. 

Рабочаяпрограммавоспитанияпредусматриваетприобщениеобучающихсякроссийским 

традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимся основой мировоззрения 

граждан России, передаваемым 

 

5
Пункт14ФГОССОО. 

6
Пункт14ФГОССОО. 

7
Пункт14ФГОССОО. 

8
Пункт14ФГОССОО. 

9
Пункт18.2.1ФГОССОО. 

10
Пункт18.2.3ФГОССОО. 

11
Пункт18.2.3ФГОССОО. 



отпоколениякпоколению,лежащимвосновеобщероссийскойидентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России
12

. 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации образовательной 

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

образования
13

и включает: 

учебныйплан; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарныйпланвоспитательнойработы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которыеорганизуются и проводятсяобразовательнойорганизацией или в 

которых образовательная организация принимает участие в учебном годуили периоде обучения. 

 

1.2 Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммы СОО 

ПланируемыерезультатыосвоенияООПСОО. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего 

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

предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным  результатам освоения обучающимися 

ООП СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы;   наличие   мотивации 

 

12
Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственныхценностей, утвержденныхУказом Президента РоссийскойФедерацииот9ноября 
2022 г. № 809(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
13

Пункт14ФГОССОО. 



к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели 

и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности  образовательной  организации  в  соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе  правилами  и   нормами    поведения 

и способствуют процессам   самопознания,  самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического 

воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются 

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

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

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

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

построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям 

и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 



.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

5.Предметныерезультаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; 

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

применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

сформулированывдеятельностнойформесусилениемакцентанаприменениезнанийиконкретные 

умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразованияпоучебнымпред

метам«Русскийязык»,«Литература»,«История»,«Обществознание»,«География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

и др. предметам учебного плана; 

усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссии и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом 

и углубленном уровнях. 

ПредметныерезультатыосвоенияООПСООдляучебныхпредметов набазовом

 уровнеориентированынаобеспечениеобщеобразовательнойи общекультурной 

подготовки. 

ПредметныерезультатыосвоенияООПСООдляучебныхпредметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

уровнем, освоения основ наук, систематических знаний испособов действий, присущих учебному 

предмету. 

7. Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ФОП СОО. 

1.3.1 Общиеположения. 



1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

СОПСОО 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

в образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

3. Основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 

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

внешней оценки. 

4. Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

5. Внешняяоценкавключает: 

независимуюоценкукачестваобразования
14

; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального 

и федерального уровней. 

6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализуетсистемно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в  оценке способности обучающихся к  решению 

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

грамотности  обучающихся.  Он обеспечивается  содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

 

14Статья95Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании 

вРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,№53, ст. 7598; 2017, № 

50, ст. 7563). 



деятельностнойформе. 

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

обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемыхрезультатов базового уровня иуровнейвыше иниже базового.Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным 

дляпродолженияобученияиусвоенияпоследующегоучебногоматериала. Особенности оценки 

метапредметных и предметных результатов 

10. Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплексаоценочныхпроцедур как основы дляоценкидинамикииндивидуальных 

образовательных достижений обучающихся 

и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

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

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

исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использованиямониторингадинамическихпоказателейосвоенияумений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС СОО. 

12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

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

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатовобразовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном

 уровне и основывается 



наобщепринятыхвпрофессиональномсообществеметодикахпсихолого-педагогическойдиагностики. 

13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

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

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. 

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

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

15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных(межпредметных) 

понятий. 

16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

17. Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатов: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования  универсальных учебных действий 

в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками  и сверстниками,  к  участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности. 

 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

19. Формыоценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа 

на межпредметной основе; 

дляпроверкицифровойграмотности-практическаяработавсочетании 



списьменной(компьютеризованной)частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных 

ипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий-экспертнаяоценкапроцессаи 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. 

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

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

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

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,социальную, 

художественно-творческую и другие). 

20.1. Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 

20.2. Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

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

представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнениямузыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

20.3. Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержанию и направленности проекта 

отражены в отдельном Положении. 

20.4. Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы 

еерешения,включаяпоискиобработкуинформации,формулировкувыводов и (или) обоснование и 

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

решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрытьсодержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 



сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

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

21. Предметные результаты освоения ФОП СОО с учетом специфики содержания предметных 

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

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

обучение. 

22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

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

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

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

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

направлениям функциональной грамотности. 

24. Дляоценкипредметныхрезультатовиспользуютсякритерии:знание и понимание, применение, 

функциональность. 

24.1. Обобщённыйкритерий«знаниеипонимание»включаетзнание и понимание роли изучаемой 

области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знаниеи понимание терминологии, 

понятий и идей, атакже процедурных знаний или алгоритмов. 

24.2. Обобщённыйкритерий«применение»включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению 

и преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

24.3. Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностьюпредметного содержания, читательскихумений, контекста, атакжесочетаниемкогнитивных 

операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, 

в реальной жизни. 

25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

26. Особенностиоценкипоотдельномуучебномупредметуфиксируются в приложении к ООП СОО. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпо отдельномуучебномупредметувключает: 



список итоговых планируемых результатов с указанием этапов 

их формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 

27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

27.1. Стартоваядиагностикапроводитсявначале10классаивыступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

27.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами,в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являютсяоснованиемдля корректировкиучебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

28.1. Текущая оценка может  быть формирующей (поддерживающей 

и направляющей усилияобучающегося, включающей егов самостоятельнуюоценочнуюдеятельность),и 

диагностической,   способствующей   выявлению 

иосознаниюпедагогическимработникомиобучающимсясуществующихпроблем в обучении. 

28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

28.3. В текущей оценке используется различные формы иметоды проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвиженияи другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

28.4. Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 

29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

30. Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

стартовая диагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основевыполнения обучающимисяпроверочныхработ,анализапосещенныхуроков,анализакачества 



учебныхзаданий,предлагаемыхпедагогическимработникомобучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием  подготовки рекомендаций 

длятекущейкоррекции учебногопроцессаиегоиндивидуализациии (или) для повышения 

квалификации педагогического работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Содержательныйраздел. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень) 

(пункт 19 ФОП) 

19.1. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык»(предметнаяобласть 

«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 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания и 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 обучения 

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

19.5. Пояснительнаязаписка. 

19.5.1. Программа по русскому языку науровне среднего общего образованияразработана с целью

 оказания методической помощи учителю русского языка 



всозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету,ориентированной на современные тенденции в 

школьном образовании и активные методики обучения. 

19.5.2. Программапорусскомуязыкупозволит учителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения 

и содержание русского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 

разработатькалендарно-тематическоепланированиесучётомособенностейконкретного 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,основой 

ихсоциально-экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских 

духовно-нравственныхценностей,воспитаниюнравственности, любви кРодине,ценностногоотношения к 

русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира, 

развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в образовательной 

организации нетолько предметом изучения, нои средствомовладениядругими учебными дисциплинами в 

сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других школьных предметов,напроцессы 

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 умения 

и навыки, направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно пользоваться 

русским языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие 



и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, 

социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию 

в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего образования 

являются элементы содержания, ориентированные 

на формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся — способности 

свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации,интерпретации 

ииспользованиявпрактической деятельности. 

Всоответствииспринципомпреемственностиизучениерусскогоязыка 

науровнесреднегообщегообразованияосновываетсянатехзнаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает 

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

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

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

речь. Культура речи», «Речь. Речевоеобщение.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. Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации 

иязыкумежнациональногообщениянаосноверасширенияпредставлений о функциях русского языка в 

России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального народа 

России; о взаимосвязи языка и культуры, языка 

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

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития 

иформированиясоциальныхвзаимоотношений;пониманиеролирусскогоязыка в развитии 

ключевыхкомпетенций, необходимыхдля успешнойсамореализации, дляовладениябудущей профессией, 

самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными 

понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; 



совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и 

самооценке 

наосновенаблюденийза речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, 

анализатекстасточки зренияявной и скрытой(подтекстовой),основнойи 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; 

обобщениезнанийоязыкекаксистеме,обосновныхправилахорфографии и пунктуации, об 

изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии ипунктуации, умений 

определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, недопущения 

использования нецензурной лексики и противодействия излишнему использованию иностранной 

лексики
15

. 

19.5.7. В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» являетсяобязательнымдля изучения 

на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 136 

часов: в 10 классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе — 68 часа (2 часа в неделю). 

19.6. Содержаниеобученияв10 классе. 

19.6.1. Общиесведенияо языке. 

19.6.1.1. Языккакзнаковаясистема.Основныефункцииязыка. 

19.6.1.2. Лингвистикакакнаука. 

19.6.1.3. Языки культура. 

19.6.1.4. Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один 

из мировых языков. 

19.6.1.5. Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка вобществе. 

19.6.2. Языкиречь.Культураречи. 

19.6.2.1. Системаязыка.Культураречи. 

19.6.2.2. Системаязыка,еёустройство, функционирование. 

19.6.2.3. Культураречикакразделлингвистики. 
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19.6.2.4. Языковаянорма, еёосновныепризнакиифункции. 

19.6.2.5. Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные 

и 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. Качествахорошейречи. 

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.Орфоэпическиенормы. 

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. Основныенормысовременного 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. Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 

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. Фразеологиярусскогоязыка(повторение,обобщение).Крылатыеслова. 

19.6.5. Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы. 

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

словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). Особенности 

употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

19.6.6. Морфология.Морфологическиенормы. 

19.6.6.1. Морфологиякакразделлингвистики(повторение,обобщение).Морфологическийанализ 



слова.Особенностиупотреблениявтекстесловразныхчастей речи. 

19.6.6.2. Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

19.6.6.3. Основныенормыупотребленияимёнсуществительных:формрода,числа,падежа. 

19.6.6.4. Основные нормы употребления имёнприлагательных: форм степенейсравнения, краткой 

формы. 

19.6.6.5. Основные нормы употребления количественных, порядковых 

и 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. 

19.6.8. Орфография.Основныеправилаорфографии. 

19.6.8.1. 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. 

19.6.8.2. Орфографическиеправила.Правописаниегласныхвкорне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописаниеприставок.Буквыы—ипослеприставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописаниениннвсловахразличныхчастейречи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных 

и глаголов. 

Слитное,дефисноеираздельноенаписаниеслов. 

19.6.9. Речь.Речевоеобщение. 

19.6.9.1. Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности(повторение,обобщение). 

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

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

19.6.9.3. Речевойэтикет.Основныефункцииречевогоэтикета(установление и поддержание контакта, 

демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к партнёру и 

другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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

19.6.9.4. Публичноевыступлениеи егоособенности.Тема, цель,основной тезис(основнаямысль), 

план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления 

публичноговыступления 



сучётомегоцели,особенностейадресата, ситуацииобщения. 

19.6.10. Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте(общеепредставление). 

Информативностьтекста.Видыинформациивтексте.Информационно-смысловаяпереработка 

прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографикуи другие, и прослушанного текста. 

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

19.7. Содержаниеобученияв11 классе. 

19.7.1. Общиесведенияо 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. Языкиречь.Культураречи. 

19.7.3. Синтаксис.Синтаксическиенормы. 

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 сподлежащим, в состав которого входятсловамножество, ряд, большинство,меньшинство;с 

подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющимв 

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

четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы 

управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основныенормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

19.7.4. Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

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

предложения. 



Разделы русской пунктуации исистемаправил,включённыхвкаждыйизних: знакипрепинания 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. Знакипрепинанияиихфункции.Знакипрепинаниямеждуподлежащимисказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знакипрепинанияприобособлении. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсвводнымиконструкциями,обращениями,междометиями. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

Знакипрепинаниявсложномпредложениисразнымивидамисвязи. Знаки 

препинания при передаче чужой речи. 

19.7.5. Функциональнаястилистика.Культураречи. 

19.7.5.1. Функциональнаястилистикакакразделлингвистики.Стилистическаянорма(повторение, 

обобщение). 

19.7.5.2. Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенностиразговорной 

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

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры 

научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и 

учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

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. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыку на уровне среднего общего 

образования. 



19.8.1. Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыку 

науровнесреднегообщегообразованиядостигаютсявединствеучебной 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 

позицииличности,патриотизма,гражданственности;уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГер

оевОтечества,законуиправопорядку,человекутруда 

илюдямстаршегопоколения;взаимногоуважения,бережногоотношенияк 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) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезакона и правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческих гуманистических 

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

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствии с их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому 

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

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

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

судьбу; 



3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповедения; 

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

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственное отношение ксвоимродителям, созданиюсемьина основе осознанногопринятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного,творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческойличности,втомчислепривыполнениитворческихработ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычеки иныхформпричинениявредафизическомуи 

психическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду, осознаниеценностимастерства,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; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,втомчислек деятельности филологов, 

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

собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 



сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояниеприродной 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; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучного 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; 

осознаниеценностинаучной деятельности,готовностьосуществлять учебно-исследовательскуюи 

проектную деятельность, в том числе по русскомуязыку, 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 своё эмоциональное состояние, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность проявлять гибкость 

и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцелии 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; 

социальныхнавыков, включающих способность выстраиватьотношенияс 

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

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. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак 



частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,классификациииобобщения 

языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных 

в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов 

по русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

19.8.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности, в том числе в контексте 

изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

владетьразнымивидамидеятельностипополучениюновогознания, в том числепо русскомуязыку;его 

интерпретации,преобразованиюи применениюв различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

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

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями 

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных 

жизненных ситуациях; 

выявлятьиактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу,задаватьпараметры и критерии её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобластьжизнедеятельности,освоенныесредстваи 



способыдействия—впрофессиональнуюсреду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения 

проблем. 

19.8.4.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполученияинформации,втомчислелингвистической, из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформации 

иеёцелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 

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

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовыхи 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

19.8.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

развёрнуто,логичноикорректносточкизрениякультурыречиизлагатьсвоёмнение,строить 

высказывание. 

19.8.4.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасти 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

расширятьрамкиучебного предметанаосновеличныхпредпочтений; 

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

выбора; 

оцениватьприобретённыйопыт; 



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

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

19.8.4.6. Уобучающегосябудут сформированыследующиеумениясамоконтроля,принятиясебя 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 приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешениепоихснижению; принимать 

себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихлюдей прианализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьвидетьмирспозициидругого человека. 

19.8.4.7. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

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

результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакоманды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

значимости; проявлять творческие способности 

и воображение, быть инициативным. 

19.8.5. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо 

отдельным темам программы порусскому языку: 

19.8.5.1. Общиесведенияоязыке. 

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

как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные  ценности 

в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических  словарей  (толковых, этимологических 

и других);комментировать фразеологизмы сточки зренияотражениявнихистории икультуры народа(в 

рамках изученного). 



Понимать и  уметь комментировать функции русского  языка 

как государственного языка РоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщениянародовРоссии, 

одного из  мировых языков (с  опорой  на статью 

68КонституцииРоссийскойФедерации,Федеральныйзаконот1июня2005г. 

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»
16

, Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 28.02.2023 № 52- 

ФЗ
17

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

Федерации»
20

). 

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. Языкиречь.Культураречи. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекаксистеме,знатьосновныеединицы и уровни языковой 

системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметьпредставлениеокультуреречи какразделелингвистики. 

Комментироватьнормативный, коммуникативныйиэтическийаспектыкультуры 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, её видах. 

Использоватьсловарирусскогоязыкавучебнойдеятельности. 

19.8.5.3. Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствафонетикивтексте. 

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 точкизрения 

соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка. 

 

16
СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2005,№23,ст.2199;2021,№18,ст.3061. 

19
 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 

28.02.2023 № 52-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации URL: 

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

ВедомостиСНДиВСРСФСР,1991,№50,ст.1740;СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2021,№24,ст. 

4200. 

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


Использоватьорфоэпическийсловарь. 

19.8.5.4. Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдатьлексическиенормы. 

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. Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

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

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использоватьсловообразовательныйсловарь. 

19.8.5.6. Морфология.Морфологическиенормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определятьособенности употреблениявтекстесловразныхчастейречи. 

Анализироватьихарактеризоватьвысказывания(втомчислесобственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдатьморфологическиенормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имён 

существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использоватьсловарьграмматическихтрудностей,справочники. 

19.8.5.7. Орфография.Основныеправилаорфографии. 

Иметьпредставлениео принципахиразделахрусскойорфографии. 

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. 

Использоватьорфографическийсловарь. 

19.8.5.8. Речь.Речевоеобщение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

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

высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 



Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на 

лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы 

для решения учебных задач. 

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

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствии с коммуникативной задачей, 

приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и 

прослушанныхтекстов,включаягипертекст,графику,инфографику идругие(объёмтекстадлячтения 

— 450—500 слов; объём прослушанного 

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

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата 

и других; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблятьязыковыесредствасучётомречевойситуации. 

Соблюдатьвустной речиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка. 

Оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногои выразительного 

словоупотребления. 

19.8.5.9. Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста. 

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

информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлятьлогико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте. 

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

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствии с коммуникативной задачей, 

приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст,

 графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и 

другие). 

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

ошибки. 

19.8.6. Кконцуобученияв11классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты 



поотдельнымтемампрограммыпорусскомуязыку: 

19.8.6.1. Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеобэкологииязыка,опроблемахречевойкультуры в 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. Языкиречь.Культураречи.Синтаксис.Синтаксическиенормы. 

Выполнятьсинтаксическийанализсловосочетания,простогоисложногопредложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим,  употребления падежной 

и предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

предложения,  причастного   и деепричастного  оборотов 

(в рамках изученного). 

Соблюдатьсинтаксическиенормы. 

Использоватьсловариграмматическихтрудностей,справочники. 

19.8.6.3. Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойпунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализироватьихарактеризоватьтекстсточкизрениясоблюденияпунктуационныхправилсовременного 

русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использоватьсправочникипопунктуации. 

19.8.6.4. Функциональнаястилистика.Культураречи. 

Иметьпредставлениеофункциональнойстилистикекакразделелингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностейязыка(разговорнаяречь,научный,публицистическийиофициально-деловойстили, язык 

художественной литературы). 

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

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкавречевойпрактике. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература»(базовыйуровень). 

20.1. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература»(предметнаяобласть 

«Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе, литература) включает 

пояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммы по литературе. 

20.2. Пояснительнаязаписка. 

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. Программаполитературепозволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниялитературысовременныеподходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения 

в соответствии со ФГОС СОО, федеральной программой воспитания. 

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

учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

20.2.4. Литература способствует формированию духовного облика 

инравственныхориентировмолодогопоколения,таккакзанимаетведущееместо 

вэмоциональном,интеллектуальномиэстетическомразвитииобучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны 

с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключеноэстетическоеосвоениемира,абогатствоимногообразиечеловеческогобытиявыражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия 



начитателейиприобщаютихкнравственно-эстетическимценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

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

изучениевыдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы 

второй половины ХIХ — начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

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, происходит углубление 

межпредметных связей с русским языком 

и учебными предметами предметной области «Общественно-научные предметы», что способствует 

развитиюречи, историзмамышления, формированию художественноговкуса и эстетическогоотношения к 

окружающему миру. 

20.2.7. В федеральной рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены все этапы 

российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ — начала ХХI века, представлены 

разделы, включающие произведения литератур 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 основного общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе 

историческойпреемственности 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- 

нравственнымразвитиемличности.Реализацияэтихцелейсвязанасразвитиемчитательскихкачеств 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 в 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 старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной литературывторойполовины

 ХIХ —  начала ХХI века, воспитании уважения 

к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в 

ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско- 

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

20.2.10.2. Задачи,связанныесформированиемустойчивогоинтересакчтению 

каксредствупознанияотечественнойидругихкультур,уважительногоотношения 

кним,приобщениемкроссийскомулитературномунаследиюичерезнего— 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 литератур народов 

России, а также на формирование потребности в досуговом чтении 

и умение составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных 

мероприятиях, содействующих повышению интереса 

к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

20.2.10.3. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств 

иовладениемсовременнымичитательскимипрактиками,культуройвосприятия и понимания литературных 

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

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётомисторико-

литературнойобусловленности,культурногоконтекстаисвязейссовременностью с использованием 

теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном процессе. Крометого, эти 

задачи связаны сразвитием представленияо спецификелитературы как видаискусства 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 

возможностейязыка  и реализацией их  в  учебной  деятельности 

и в дальнейшей жизни,  направлены  на  расширение представлений 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, овладение 

разными способами информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных 

ресурсов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



20.2.11. В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «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. Содержаниеобученияв10 классе. 

20.3.1. ЛитературавторойполовиныXIX века. 

20.3.1.1. А.Н.Островский.Драма«Гроза». 

20.3.1.2. И.А.Гончаров.Роман«Обломов». 

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

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

что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 

«О,какубийственномылюбим...»,«Намнеданопредугадать…»,«К.Б.» («Я встретил вас — и всё былое...») и 

другие. 

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

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

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

мода...») и другие. 

Поэма«КомунаРусижить хорошо». 

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

ладьюживую…», «Ещёмайскаяночь», «Вечер», «Это утро, радостьэта…», «Шёпот, робкоедыханье…», 

«Сияланочь.Лунойбылполонсад.Лежали…»и другие. 

20.3.1.7. М.Е.Салтыков-Щедрин.Роман-хроника«Историяодногогорода» (не менее двух глав по 

выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам»,

 «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 

20.3.1.8. Ф.М.Достоевский.Роман«Преступлениеинаказание». 

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

20.3.1.10. Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения 

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

20.3.1.11. А.П.Чехов.Рассказы(неменеетрёхпо выбору).Например,«Студент»,«Ионыч»,«Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» и другие. 

Пьеса«Вишнёвыйсад». 

20.3.2. ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека. 

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

Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей 

по выбору в соответствии с изучаемым художественным произведением). 

20.3.3. ЛитературанародовРоссии. 



Стихотворения(неменееодногоповыбору).Например,Г.Тукая, К. Хетагурова и других. 

20.3.4. Зарубежнаялитература. 

20.3.4.1. Зарубежная проза второй половины XIXвека (не менееодного произведения по выбору). 

Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам 

Бовари» и другие. 

20.3.4.2. Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, 

Ш. Бодлера и другие. 

20.3.4.3. Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольныйдом» идругие. 

20.4. Содержаниеобученияв11 классе. 

20.4.1. Литератураконца XIX—начала ХХ века. 

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

«Гранатовыйбраслет»,«Олеся»идругие. 

20.4.1.2. Л.Н.Андреев.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например,«Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и другие. 

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

«Коновалов»идругие. 

Пьеса«Надне». 

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

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и другие. 

20.4.2. ЛитератураХХвека. 

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

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

20.4.2.2. А.А.Блок.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На 

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

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

Поэма«Двенадцать». 

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

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

Яковлевой» и другие. 

Поэма«Облаковштанах». 

20.4.2.4. С.А.Есенин. Стихотворения(неменеетрёх повыбору). 

Например, 

«Гойты,Русь,мояродная...»,«Письмоматери»,«СобакеКачалова»,«Спитковыль.Равнинадорогая…», 



«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь 

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

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

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

собою не чуя страны…» и другие. 

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

написаннымтакрано…»,«Кто созданиз камня,кто создан из 

глины…»,«Идёшь,наменяпохожий…»,«Мненравится,чтовыбольны не 

мной…»,«Тоскапородине!Давно…»,«Книгивкрасномпереплёте»,«Бабушке»,«Красною кистью…» (из 

цикла «Стихи о Москве») и другие. 

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

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

Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная 

земля» и другие. 

Поэма«Реквием». 

Н.А.Островский.Роман«Какзакаляласьсталь»(избранныеглавы). 

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

20.4.2.9. М.А.Булгаков.Романы«Белаягвардия»,«Мастери Маргарита»(одинроманпо выбору). 

20.4.2.10. А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 

20.4.2.11. А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, 

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

20.4.2.12. ПрозаоВеликойОтечественнойвойне(поодномупроизведению 

неменеечемдвухписателейповыбору).Например,В.П.Астафьев«Пастух и пастушка»; В.О. Богомолов «В 

августе сорок четвёртого»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков 

«Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; 

Б.Л.Васильев«Азориздесьтихие»,«Вспискахнезначился»,«Завтрабылавойна»;К.Д.Воробьёв 

«Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»;Е.И.Носов«Красноевинопобеды»,«Шопен,сонатаномердва»;С.С.Смирнов 

«Брестская крепость» 

и другие. 

20.4.2.13. А.А.Фадеев«Молодаягвардия». 

20.4.2.14. 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. 



20.4.2.15. Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

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

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

Например,«Февраль.Достатьчернилиплакать!..»,«Определениепоэзии»,«Вовсёммнехочетсядойти…»,«Сн

егидёт», 

«Любить иных— тяжёлыйкрест...», «Бытьзнаменитымнекрасиво…»,«Ночь», «Гамлет», «Зимняяночь» и 

другие. 

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

(фрагментыкниги по выбору, например, глава «Поэзия 

под плитой, правда под камнем»). 

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

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» 

и другие. 

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

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

20.4.2.20. Н.М.Рубцов.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Звездаполей», 

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду 

скакать по холмам задремавшей отчизны...» 

и другие. 

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

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» 

(«Ни страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку…» и другие. 

20.4.3. Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и сёстры» 

(фрагменты из романа), повесть «Пелагея»и другие);Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем 

моря»,«Белыйпароход»идругие);В.И.Белов(рассказы«Народине»,«Затремяволоками», 

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

Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и 

удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал»и 

другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ«Белыйквадрат» 

   и    другие); 

А.Н.иБ.Н.Стругацкие(повесть«Пикникнаобочине»идругие);Ю.В.Трифонов(повести«Обмен», 

«Другаяжизнь»,«Домнанабережной»идругие);В.Т.Шаламов(«Колымскиерассказы»,например, 

«Одиночныйзамер»,«Инжектор»,«Записьмом»идругие)идругие. 

20.4.4. ПоэзиявторойполовиныXX—началаXXIвека.Стихотворения 

поодномупроизведениюнеменеечемдвухпоэтовповыбору).Например, 

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



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

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

20.4.5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

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

Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

20.4.6. ЛитературанародовРоссии. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ 

Ю.Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синийветер каслания» и другие; стихотворенияГ.

 Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, 

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

20.4.7. Зарубежнаялитература. 

20.4.7.1. ЗарубежнаяпрозаXXвека(неменееодногопроизведения 

повыбору).Например,произведенияР.Брэдбери«451градуспоФаренгейту»; 

А.Камю«Посторонний»;Ф.Кафки«Превращение»;Дж.Оруэлла«1984»; 

Э.М.Ремарка«Назападномфронтебезперемен»,«Тритоварища»;Дж.Сэлинджера 

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

Хемингуэя «Старик и море» и других. 

20.4.7.2. ЗарубежнаяпоэзияXXвека(неменеедвухстихотворенийодного 

изпоэтовповыбору).Например,стихотворенияГ.Аполлинера,Т.С.Элиота и другие. 

20.4.7.3. ЗарубежнаядраматургияXXвека(неменееодногопроизведения по выбору). Например, 

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

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

20.5. Планируемые результаты освоения программы по литературе 

на уровне среднего общего образования. 

20.5.1. Личностные результаты освоения  программы по литературе 

науровнесреднегообщегообразованиядостигаютсявединствеучебной 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 

позицииличности,патриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваи подвигам 

Героев Отечества, законуи правопорядку, человекутруда и старшемупоколению, взаимного 

уважения,бережного  отношения к  культурному  наследию 

итрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природе и окружающей среде. 

20.5.2. В результате изучения литературы на уровне среднего общегообразованияу обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 



1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезакона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, 

семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в 

литературных произведениях; 

готовностьпротивостоять 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 и детско-юношеских организациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствии с их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание  российской  гражданской  идентичности в  поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родногоязыка,истории, культуры

 Российской Федерации, своего края,  народов России 

в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому 

иприродномунаследию,памятникам,традициямнародовРоссии,внимание к их воплощению в литературе, 

а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность заего судьбу, 

в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную 

влитературномпроизведении,иприниматьосознанныерешения,ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятия 



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

литературные произведения; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,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; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческойличности,втомчислепривыполнениитворческихработ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическомуздоровью,втомчислесадекватнойоценкойповеденияипоступков литературныхгероев; 

6) трудовоговоспитания: 

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

произведенийотрудеитружениках,атакженаосновезнакомства 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 собственныежизненныепланы, в том числеориентируясь на 

поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояниеприроднойи социальнойсреды, осознание глобального характера экологических 

проблем, представленных в художественной литературе; 



планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

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

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

8) ценностинаучного 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 опорой на изученные 

и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

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 

среднегообщегообразования,в том числелитературногообразования, уобучающихсясовершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьегопри

 осуществлении коммуникации, способность 

к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков, включающих способность выстраиватьотношенияс 

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

читательский опыт. 

20.5.4. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

20.5.4.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак 



частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,заложеннуюв художественном 

произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

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

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерностии противоречияв рассматриваемыхявлениях, в том числеприизучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального 

икомбинированноговзаимодействия,втомчислепривыполнениипроектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный 

читательский опыт. 

20.5.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательской и проектной деятельности 

наосновелитературногоматериала,навыкамиразрешенияпроблемсопорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, 

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

социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные  связи и актуализировать  задачу 

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

для доказательства своих утверждений,   задавать параметры 

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт,втомчисле 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; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новыеидеи, предлагатьоригинальныеподходы ирешения;ставитьпроблемы изадачи, 

допускающие альтернативные решения. 

20.5.4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературнойидругойинформации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретациюинформации различныхвидови формпредставленияпри изучении той илиинойтемы по 

литературе; 

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

другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийв

 решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики,техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовыхи 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознаванияи защитылитературной и другойинформации, информационной 

безопасности личности. 

20.5.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

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

литературных произведений; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействиявпарной и групповой работе 

наурокахлитературы;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагатьвпроцессе анализа литературного произведения своюточкузрения с 

использованием языковых средств. 

20.5.4.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасти 



регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных 

произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемыприизучениилитературысучётом 
 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей 

ипредпочтений;      

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым 

вхудожественнойлитературе; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтенийсопоройначитательский 

опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

зарешение; 

оцениватьприобретённыйопытсучётомлитературныхзнаний; 

способствовать формированиюипроявлениюширокой эрудиции в разныхобластяхзнаний,в том числе 

в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

20.5.4.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,принятиясебяи 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствие результатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры 

из художественных произведений; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; принимать 

себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

признаватьсвоёправоиправодругихнаошибкивдискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знанияполитературе. 

20.5.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

пониматьииспользовать преимуществакоманднойииндивидуальной работына уроке и во 

внеурочнойдеятельностиполитературе; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересовивозможностей 



каждогочленаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

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

разработанным критериям; 

предлагатьновыепроекты,втомчислелитературные,оцениватьидеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчество 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 «Комуна Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова- 

Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

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

«Вишнёвыйсад»А.П.Чехова;рассказыипьеса«Надне»М.Горького;рассказыИ.А.Бунина 

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

ипоэма«Облаковштанах»В.В.Маяковского;стихотворенияС.А.Есенина, 

О.Э.Мандельштама,М.И.Цветаевой;стихотворенияипоэма«Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. 

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

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

«Молодая гвардия»; одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. 

Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы 

второй половины XX — XXI века: не менее двух прозаиков по выбору(в том 



числе    Ф.А.   Абрамова,     В.П.      Астафьева, 

А.Г.Битова,Ю.В.Бондарева,Б.Л.Васильева,К.Д.Воробьёва,Ф.А.Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. 

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

  А.А.  Вознесенского, В.С.  Высоцкого, 

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

Р.И.Рождественского,Н.М.Рубцоваидругие);пьесаодногоиздраматургов 

повыбору(втомчислеА.Н.Арбузова,А.В.Вампилова,В.С.Розоваидругих); не менее двух произведений 

зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера,  Дж.   

 Оруэлла,   Э. М. Ремарка,   Э.  Хемингуэя, 

Дж.Сэлинджера,Р.Брэдбери;стихотворенияА.Рембо,Ш.Бодлера;пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не 

менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения   Г.  

 Айги,Р.Гамзатова,М.    Джалиля,   М.   Карима, 

Д.Кугультинова,К.Кулиева,Ю.Рытхэу,Г.Тукая,К.Хетагурова,Ю.Шесталова и других); 

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

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

современностью; 

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

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 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 восприятияи интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 

10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

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

и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

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

основногообщегообразования):конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональное втворчестве

 писателя; традиция и новаторство; авторскийзамысели 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; 



взаимосвязьивзаимовлияниенациональныхлитератур;художественныйперевод;литературнаякритика; 

10) умениесопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературы и сравнивать их с 

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

другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении 

какявлениисловесногоискусства,оязыкехудожественнойлитературы 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, 

атакженаписанияотзывовисочиненийразличныхжанров(объёмсочинения— не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка; 

13) умениеработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчисле в

 медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

20.5.6. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу10 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 литератур народов России (вторая половина XIX века); 

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

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений второй половины XIX века 

современемнаписания,ссовременностьюитрадицией;умениераскрыватьконкретно-историческоеи 



общечеловеческоесодержаниелитературныхпроизведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

XIXвекаобразы,темы,идеи,проблемыивыражатьсвоёотношениекним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь

 устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной  автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  умение  эмоционально  откликаться 

на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единствеформы 

и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста)с 

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

основногообщегообразования):конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональное втворчестве

 писателя;  традиция и новаторство; авторскийзамысели 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);«вечныетемы»и«вечныеобразы»влитературе;взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умениесопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературы и сравнивать их с 

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

другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении 

какявлениисловесногоискусства,оязыкехудожественнойлитературы 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,атакжесочиненийразличныхжанров(неменее250слов);владениеумением 



редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

13) умениеработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчисле в

 медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

20.5.7. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу11 класса должны 

обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировойкультуры 

через умениесоотносить художественную литературуконцаXIX —началаXXIвекасфактами 

общественнойжизниикультуры;раскрыватьрольлитературывдуховном и культурном развитии общества; 

воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщениекроссийскомулитературномунаследиюичерезнего— к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской литературы в мировом 

культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX — начало XXI века) и современной литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

литературы; 

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

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений конца XIX—XXI века 

со временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

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

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; участие в дискуссии 

на литературные темы; свободное владение устной и письменной речьюв 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) сформированностьуменийвыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностей 



обучающихся)читать,втомчисленаизусть неменее10произведенийи(или)фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественныхпроизведений 

в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличияв 

 нём  подтекста) с использованием теоретико- 

литературныхтерминовипонятий(вдополнениекизученнымвосновной школе):  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;системыстихосложения(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 

какявлениисловесногоискусства,оязыкехудожественнойлитературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной

 литературы  и умение  применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

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

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

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебному предмету«Роднойязык(русский)». 

22.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык 

(русский)»(предметнаяобласть«Роднойязыкироднаялитература»)(далее соответственно –программапо 

родному языку (русскому), родной язык (русский) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому). 

22.2. Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияродногоязыка(русского), 



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

результатов. 

22.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

22.4. Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) включают 

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

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

22.5. Пояснительнаязаписка. 

22.5.1. Программа по родному языку (русскому) на уровне среднего общего образования 

разработанасцельюоказанияметодическойпомощи учителю в создании 

рабочейпрограммыпоучебномупредмету,ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения. 

22.5.2. Программапородномуязыку(русскому)позволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения 

и содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне среднего общего образования по 

годам обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общегообразования(ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот12августа2022г. 

№732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и наукиРоссийскойФедерации 

от 17 мая 2012 г. № 413»); федеральной основной образовательной программой среднего общего 

образования, федеральной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общемуобразованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, 

используя предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала 

разделов/тем курса. 

22.5.3. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания курса родного русского языка в средней общеобразовательной школе. 

22.5.4. Программа по родному языку (русскому) разработана 

для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательныхорганизаций, реализующих 

нарядус обязательнымкурсом русского языкаизучение русского языка какродного языкаобучающихся. 

Содержание      программы 

по родному языку (русскому) ориентировано на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатовосвоенияфедеральнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияпо 



родномуязыку(русскому), заданныхсоответствующимфедеральнымгосударственнымобразовательным 

стандартом 

длябазового уровня. 

22.5.5. Втожевремяпрограммапородномуязыку(русскому)врамкахпредметнойобласти 

«Родной язык и родная литература» имеет определённые особенности. Учебный предмет «Родной язык 

(русский)» дополняет содержание курса «Русский язык» в аспектах, связанных с отражением в русском 

языке культуры, истории русского народа и других народов России, с совершенствованием культуры 

речи и текстовой деятельности обучающихся. Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Родной язык (русский)» отличаются от предметных результатов по другим родным языкам народов 

Российской Федерации в силу того, что в курсе русского родного языка не рассматриваются вопросы 

системного устройства языка и письменного оформления речи. 

22.5.6. Изучениепредмета«Роднойязык(русский)»играетважнуюроль 

вреализацииосновныхцелевыхустановоксреднегообщегообразования: в становлении основ

 гражданской идентичности и мировоззрения, 

духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся, формировании способности к организации 

своей деятельности. 

22.5.7. В «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении 

русской культурной доминанты, присущей всем народам России. Современное российское общество 

объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии 

русской культуры иязыка, исторического икультурного наследиявсехнародов РоссийскойФедерации и в 

котором заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как уважение самобытных 

традицийнародов,населяющихРоссийскуюФедерацию,иинтегрированиеихлучшихдостижений в единую 

российскую культуру» (Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

(с изменениями и дополнениями). П. 11.1.). Государственная поддержка этнокультурного и языкового 

многообразия Российской Федерации, этнокультурного развития русского народа и других народов 

Российской Федерации, их творческого потенциала, являющегося важнейшим стратегическим ресурсом 

российского общества, – один из важнейших принципов национальной политики Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с изменениями и 

дополнениями).П. 19. е)). 

22.5.8. В этом контексте возрастает значимость выполнения русским языком не только функций 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов нашей 

страны, но и его функции как языка национального, являющегося основой сохранения русской и 

общероссийской культуры. 

22.5.9. Системообразующейдоминантнойсодержаниякурсародногорусскогоязыканауровне 



среднего общего образования, как и на предыдущих уровнях образования, является идея изучения 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. В 

соответствии с этим содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» имеет следующие 

особенности: 

внимание не квнутреннемусистемномуустройствуязыка, а к факторам социолингвистического и 

культурологического характера – многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом; 

направленностьнаформирование представлений о русском языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности в 

русском языке (включая его лексику, формы существования, стилистическую систему, а также нормы 

русского литературного словоупотребления); 

ориентированность во всех содержательных блоках учебного предмета прежде всего на анализ 

отражения в фактах языка русской языковой  картины  мира 

и концептосферы  русского  народа,  особенностей русского менталитета 

и морально-нравственных ценностей. 

22.5.10. Школьный курс родного русского языка опирается на содержание курса русского языка, 

представленного в образовательной области «Русский язык 

и литература», сопровождает и поддерживает его. 

22.5.11. Основные содержательные линии программы по родному языку (русскому) (блоки 

программы) соотносятся сосновными содержательными линиями основного курса русского языка, но не 

дублируют их. 

22.5.12. Перваясодержательнаялиния«Языкикультура»представлена в программе по родному 

языку (русскому) темами, связанными с особенностями русской языковой картины мира и отражения в 

ней менталитета русского народа, основными типами национально- специфической лексики русского 

языка, активными процессами и новыми тенденциями в развитии русского языка новейшего периода, 

особенностями и разновидностями письменной речи начала XXI в. в современной цифровой 

(виртуальной) коммуникации, словарями русского языка как своеобразными источниками сведений об 

истории и традиционной культуре народа. 

22.5.13. Вторая содержательная линия «Культура речи», раскрывающая проблемы современной 

речевой культуры, нацелена на формирование 

у обучающихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни, развитие способности обучающихся старшеклассников ориентироваться в современной 

речевой среде с учётом требований экологии языка и повышение ихречевой культуры, на формирование 

представлений о культуре речи как компоненте национальной культуры, о вариантах языковой нормы. 

22.5.14. Третья содержательная линия «Речь. Речевая деятельность. Текст» нацелена на 

формирование осознанного отношения к тексту как средству передачи и хранениякультурных 

ценностей,опытаиисториинарода,культурнойсвязипоколений.Вразделепредусмотреноосвоение 



приёмов работы с традиционными линейными текстами, ознакомление с приёмами оптимизации 

процессов чтения 

и понимания гипертекстов, с современными информационно-справочными ресурсами, электронными 

базами, пространством блогосферы. 

22.5.15. Целями изучения родного языка (русского) по программам среднего общего образования 

являются: 

формирование у обучающихся общероссийской гражданской идентичности, гражданского 

самосознания, патриотизма, чувства сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его 

настоящее и будущее, представления 

о традиционных российских духовно-нравственных ценностях как основе российского общества, 

воспитание культуры межнационального общения; 

воспитание познавательногоинтереса илюбвик родному русскому языку,отношенияк нему как к

 духовной, нравственной и культурной ценности, 

ачерезнего–кроднойкультуре,ответственностизаязыковуюкультуру как национальное достояние; 

воспитаниеуважительногоотношенияккультурамиязыкамнародовРоссии; 

овладение культурой межнационального общения, основанной на уважении чести инационального

 достоинства граждан, традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; 

расширение представлений о родном языке как базе общезначимых интеллектуальных иморально-

нравственных ценностей и поведенческих стереотипов, знаний о родном русском языке как форме 

выражения национальной культуры и национального мировосприятия, истории говорящего нанём народа, 

об актуальных процессах и новых тенденциях в развитии русского языка новейшего периода, о русском 

литературном языке как высшей форме национального языка, 

о вариативности нормы, типах речевой культуры, стилистической норме русского языка, о тексте как 

средстве хранения и передачи культурных ценностей и истории народа; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры, формирование гибких навыков 

использования языка в разных сферах и ситуациях общения 

наосновепредставленийорусскомязыкекакживом,развивающемсяявлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности в русском языке (включая его лексику, формы 

 существования,   стилистическую  систему, 

а также нормы русского литературного словоупотребления), обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации общения; 



совершенствование умений функциональной грамотности: текстовой деятельности, умений 

осуществлять информационный поиск, дифференцировать 

и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста, овладение стратегиями, 

обеспечивающими оптимизацию чтения и понимания текстов различныхформатов (гипертекст, графика, 

инфографика и другие), умений трансформировать, интерпретировать тексты и использоватьполученную 

информацию в практической деятельности. 

22.5.16. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной 

язык и родная литература» и является обязательным для 

изучения. 

22.5.17. Содержание учебного предмета «Родной язык(русский)», представленное в программе по 

родному языку (русскому), соответствует федеральному государственному стандарту среднего общего 

образования, федеральной образовательной программе среднего общего образования. 

22.5.18. Общее число часов, рекомендованных для изучения предмета «Родной язык (русский)» 

представленодлядвухвариантовучебногопланана–136часов: в10классе–68часов(2часавнеделю),в11классе–

68часов(2часавнеделю), ина–68часов:в10классе–34часа(1часвнеделю),в11классе–34(1час в неделю). 

22.5.19. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права обучающихся, изучающих 

иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, 

не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

22.6. Содержаниеобученияв10классе. 

22.6.1. Раздел1.Языкикультура. 

Родной язык в жизни человека, общества, государства. Понятие родного языка, значение родного 

языка в жизни человека. Родной язык как явление национальной культуры. Русский язык в кругу других 

родных языков народов Российской Федерации. Культура родной речи как фактор сохранения 

культурной преемственности поколений. 

Русская языковая картина мира и отражение в языке менталитета русского народа. Русский язык 

как зеркало национальной культуры и истории народа. Национально-специфическая лексика русского 

языка и её основные типы (повторение, обобщение). Особенности русской языковой картины мира 

(общее представление). Ключевые слова русской культуры, основные разряды ключевых слов и их 

особенности (повторение, обобщение). 

Историярусскогонародаирусскойкультурысквозьпризмулексики и фразеологии русского

 языка (повторение, обобщение). Актуализация и пассивизация 

различных разрядов слов и устойчивых словосочетаний в процессе исторического развития общества и 

культуры русского народа. Переосмысление значений слов. 



Старославянская лексика в русском языке: прошлое и настоящее. Роль старославянизмов в 

формировании лексического состава русского литературного языка и высокого стиля русской речи. 

Актуализация старославянизмов в русском языке новейшего времени. 

Словари русского языка как источники сведений об истории и культуре русского народа (обзор, 

общее представление). Общие толковые словари русского языка, отражающие прошлые периоды его 

истории. Специальные исторические 

и этимологические словари русского языка. 

22.6.2. Раздел2.Культура речи. 

Русский литературный язык как высшая форма национального языка. Языковая норма и 

современный русский литературный язык. Основные причины изменения языковых норм. Вариантность 

нормы как естественное свойство литературного языка. 

Типыречевойкультурыносителейязыка.Речьправильнаяиречьхорошая(общеепредставление). 

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Изменения в ударении и в 

произношении. Варианты ударения и произношения. 

Лексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Изменениялексическихнорм. 

Современныесловарныепометы. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка Изменения 

морфологических норм: варианты форм имени существительного, глагольных форм. 

Орфографическиеварианты.Орфографическаявариативностьвсовременномрусскомязыке. 

Орфографическийвариант(общеепредставление). 

Языковаяигра.Отступлениеотязыковыхнормвязыковой игре. 

22.6.3. Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Тексткаксредствопередачиихранениякультурныхценностей,опыта и истории народа. Тексты как 

памятники культуры. Отражение в памятниках письменности патриотизма русских людей. Значение 

труда летописца в истории русской культуры. Библиотеки как культурные центры. 

Линейный текст и гипертекст. Гипертекст как разветвлённая система текстов, связанных 

гиперссылками. Использование линейного и нелинейного чтения с целью ознакомления с содержанием 

текста и его усвоения. 

Современные тексты как особое явление в практике общения. Возможности использования в 

тексте различных знаковых систем. Отражение в текстах современных тенденций к визуализации и 

диалогизации общения. 

Стратегии чтения и понимания текста. Приёмы оптимизации процессов чтения и понимания 

текста. Приёмы использования графики как средства упорядочения информации прочитанного и/или 

услышанного текста. 

Русскийязыквповседневномустномобщении.Спецификаустнойречи.Речевойопыт. 

Социальныероли. 



Письменная речь в Рунете. Коммуникация в Рунете как отражение современного состояния 

русского языка и основных тенденций его развития. Коммуникативные площадки Рунета. Культура 

электронного общения. 

Обучающий корпус Национального корпуса русского языка 

как информационно-справочный ресурс. Состав и структура Национального корпуса русского языка. 

Возможности работы с Обучающим корпусом Национального корпуса русского языка. 

22.7. Содержаниеобученияв11классе. 

22.7.1. Раздел1.Языкикультура. 

Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языка новейшего периода. 

Основные направления современного развития русского языка. Изменения в формах существования 

русского языка, его функциональных 

и социальных разновидностях, способах речевой коммуникации и формах русской речи в новейший 

период его развития (общее представление). 

Русский язык в современной цифровой (виртуальной) коммуникации. Современная цифровая 

(виртуальная, электронно-опосредованная) коммуникация, её особенности и формы (общее 

представление). Электронная (цифровая, клавиатурная) письменная русская речь и её особенности. 

Устно-письменная речь как новая форма реализации русского языка (общее представление). 

Активные процессы в развитии лексики русского языка XXI в. Расширение словарного состава 

русского языка в XXI в. Актуальные пути появления новых слов (общее представление). 

Новаяиноязычная лексикаврусскомязыкеXXIв.ипроцессыеёадаптации. Причиныпополнения 

русского языка новыми иноязычными заимствованиями. Особенности процессов иноязычного 

заимствования лексики и фразеологии 

в новейший период развития русского языка. Основные направления и способы освоениярусским языком 

новых иноязычных слов в XXI в. (общее представление). 

Актуальные способы создания морфологических и семантических неологизмов в русском языке 

новейшего периода. Образование производных 

и сложносоставных новых слов (морфологических неологизмов) на базе иноязычных инноваций. 

Семантические неологизмы в русском языке новейшего периода, основные пути их образования. 

Новая фразеология русского языка. Основные тенденции в развитии фразеологии русского языка 

новейшего периода. Фразеологические неологизмы 

и их источники. 

22.7.2. Раздел2.Культура речи. 

Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Изменения синтаксических 

норм. Варианты форм, связанные с управлением, вариативность в согласовании сказуемого с 

подлежащим, колебания в употреблении предлогов. 

Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные знаки препинания (общее 

представление). 



Культура устного делового общения. Условия успешной профессионально-деловой 

коммуникации. Этикет и речевой этикет делового общения. Деловая беседа. Деловой разговор по 

телефону. 

Культура письменного делового общения. Документ как деловая бумага. Однозначность лексики, 

использование терминов, недопустимость двусмысленности. Деловое письмо. Функции и виды делового 

письма. Оформление деловых писем (общее представление). 

Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научного общения, их особенности. 

Речевой этикет в учебно-научной коммуникации, 

его специфика (общее представление). Невербальные средства общения в речевом этикете (замещающие 

и сопровождающие жесты). Культура оформления научного текста. 

Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема современной межличностной 

коммуникации. Понятие речевой агрессии как нарушение экологии языка. Способы противостояния 

речевой агрессии. 

22.7.3. Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Прецедентный текст как средство культурной связи поколений. Прецедентные тексты, 

высказывания, ситуации, имена. 

Сплошные и несплошные тексты. Виды несплошных текстов. Роль иллюстративного материала в 

содержательном наполнении текста. 

Текстыинструктивноготипа.Назначениетекстовинструктивноготипа.Инструкциивербальныеи 

невербальные. 

Приёмыработыс текстомпублицистического стиля. Способы выраженияоценочности, 

диалогичности в текстах публицистического стиля. Информационные ловушки. 

Основныежанры интернет-коммуникации. Блогосфера. Средства создания коммуникативного 

комфорта и языковая игра. 

Традициииноваторствовхудожественныхтекстах.Стилизация.Сетевыежанры. 

22.8. Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) на уровне 

среднего общего образования. 

22.8.1. Личностные результаты освоения обучающимися   программы 

породномуязыку(русскому)науровнесреднегообщегообразованиядостигаются в единстве

 учебнойивоспитательнойдеятельности в  соответствии с 

 традиционными  российскими  социокультурными,  историческими 

идуховно-нравственнымиценностями,принятымивобществеправилами 

инормамиповедения,испособствуютпроцессамсамопознания,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. 



22.8.2. Личностные результаты освоения обучающимися программы 

по родному языку (русскому) на уровне среднего общего образования по родному языку (русскому) 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

22.8.3. В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

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; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипо 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, родной язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому 

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

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

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность заего судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность адекватно оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 



осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного 

имировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества, в том числе словесного; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческойличности,втомчислепривыполнениитворческихработ по родному русскому языку; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычеки иныхформпричинениявредафизическомуи 

психическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность, в том числе в процессе 

изучения родного русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

втомчисленаосновепримененияизучаемогопредметногознанияиознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей, переводчиков, педагогов; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

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; 



активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействий, 

предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность по родному языку индивидуально 

и в группе. 

22.8.4. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

родному языку (русскому) на уровне среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьегопри

 осуществлении коммуникации; способность 

к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков, включающих способность выстраиватьотношенияс 

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

собственный читательский и жизненный опыт. 

22.8.5. В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

22.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак илиоснования для сравнения,классификации иобобщения, 



в томчисленаматериалерусскогородногоязыка; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений 

и процессов; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия при выполнении проектов по родному языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, 

в том числе с опорой на собственный читательский опыт. 

22.8.5.2. У обучающегосябудут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности в контексте изучения 

предмета «Родной язык (русский)», навыками разрешения проблем, способностьюи готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач,применениюразличных методов 

познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, 

втомчислепородномурусскомуязыку,егоинтерпретации,преобразованию и применению в различных 

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

владетьнаучнойтерминологией,общенаучнымиключевымипонятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставить проблемыи задачи, 



допускающиеальтернативныерешения. 

22.8.5.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать 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 и жанрах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

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

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

этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий в

 решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовыхи 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности. 

22.8.5.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни,втомчисленаурокеродногоязыкаиво внеурочной 

деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто,логичноикорректносточкизрениякультурыречиизлагатьсвоюточкузрения. 

22.8.5.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 



способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

самостоятельносоставлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации. 

22.8.5.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,принятиясебяи 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствие результатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, 

понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

22.8.5.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработынаурокеродного 

языкаивовнеурочнойдеятельности; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

значимости; 

осуществлять позитивноестратегическоеповедениев различныхситуациях, развивать творческие 

способности и воображение, быть инициативным. 

22.8.6. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо 

отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

22.8.6.1. Языки культура. 

Осознавать и объяснять роль родного языка в жизни человека, общества, государства, смысл 

понятия «традиционные российские духовно-нравственные ценности», объяснять роль русского языка в 

сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 



Осознаватьиаргументироватьнеобходимостьответственногоотношенияк использованию родного 

русского языка во всех сферах жизни, иметь представление о языковом многообразии Российской 

Федерации, проявлять уважительное отношение к национальным культурам и языкам народов России. 

Осознавать взаимосвязь родного языка и родной культуры, иметь представление о ключевых 

словах русской культуры и их основных разрядах, анализировать и комментировать текст с точки зрения 

употребления 

внёмключевыхсловрусскойкультуры(врамкахизученного). 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении, характеризовать процессы 

актуализации и пассивизации различных разрядов слов и устойчивых словосочетаний в процессе 

исторического развития общества и культуры народа, приводить соответствующие примеры. 

Извлекатьизсловарейразличныхтиповикомментироватьинформацию об истории и традиционной 

культуре, особенностях русского быта и мировоззрения русского народа. 

22.8.6.2. Культураречи. 

Осознавать и комментироватьосновные причины изменения языковыхнорм, приводитьпримеры, 

иллюстрирующие динамику языковой нормы (в рамках изученного). 

Иметь представление об основных типах речевой культуры, комментировать основные типы 

речевой культуры человека. 

Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного русского литературного 

языка, актуальных вариантах орфоэпической 

и акцентологической норм современного русского литературного языка, анализировать примеры 

вариантов произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи 

(в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях лексических норм современного русского литературного 

языка, осознавать и объяснять причины их изменений, понимать значение словарных помет в толковых 

словарях (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях морфологических норм современного русского 

литературного языка, анализировать и сопоставлять варианты форм имени существительного, глагола. 

Иметь представление об орфографической вариативности в современном русском языке, 

орфографическом варианте; анализировать орфографические варианты (на отдельных примерах). 

Анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм современного русского 

литературногоязыкачужуюисобственнуюречь,корректироватьречь с учётом её соответствия основным 

нормам современного литературного языка. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, 

орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского языка, использовать 

орфографические словари и справочники 

по пунктуации. 



22.8.6.3. Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Иметь представление о тексте как средстве передачи и хранения культурных ценностей, опыта и 

истории народа; как памятнике культуры. 

Иметьпредставлениеоновыхформатахтекстов,функционирующихв цифровой среде, об их 

отличиях от традиционных текстов, о возможностях использования в текстах различных знаковых 

систем, об отражении в этих текстах современных тенденций к визуализации и диалогизации общения. 

Владетьосновнымистратегиями,приёмамиоптимизациипроцессовчтения и понимания текста. 

Осуществлять информационную переработку линейных текстов и гипертекстов. Использовать графику 

как средство упорядочения информации прочитанного и/или услышанного текста при создании 

вторичных текстов. 

Иметь представление о специфике устной речи. Осознавать и использовать свой речевой опыт в 

процессе коммуникации. 

Иметь представление о коммуникации в Рунете как одной из сфер общения, отражающей 

современное состояние русского языка и тенденции его развития, владеть культурой электронного 

общения. 

Использовать Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как информационно- 

справочный ресурс. 

22.8.7. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо 

отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

22.8.7.1. Языки культура. 

Иметьпредставлениеодинамическихпроцессахиновыхтенденциях в развитии русского языка 

новейшего периода и комментировать их (в рамках изученного), приводить примеры, иллюстрирующие 

основные тенденции в развитии русского языка. 

Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) коммуникации и её 

формах, комментировать её основные особенности, характеризовать основные отличия устно- 

письменной разновидности электронной речи от традиционной письменной речи (в рамках изученного), 

анализировать фрагменты устно-письменной речи разных жанров (блог, форум, чат и другие). 

Комментироватьактивныепроцессывразвитиилексикирусскогоязыка в XXI в., 

характеризоватьособенности процессазаимствования иноязычной лексики иосновныеспособы её 

освоения русским языком в новейший период его развития (в рамках изученного). 

Определятьзначенияновейших иноязычных

 лексическихзаимствований(сиспользованиемслова

рейиностранныхслов),оцениватьцелесообразность их употребления, целесообразно употреблять 

иноязычные слова. 

Иметьпредставлениеобактуальныхспособахсозданияморфологических и семантических 

неологизмов в русском языке новейшего периода, определять значения и способы 

словообразованияморфологическихнеологизмов,характеризоватьпутиобразованиясематических 



неологизмов(врамкахизученного),приводитьсоответствующиепримеры. 

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать основные тенденции в 

развитии фразеологии русского языка новейшего периода, определять значения новых фразеологизмов, 

характеризовать их с точки зрения происхождения (на отдельных примерах, в рамках изученного), 

принадлежности 

копределённомутематическомуразряду,особенностейупотребления. 

22.8.7.2. Культураречи. 

Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного русского литературного 

языка, современных вариантах синтаксической нормы, анализировать и сопоставлять варианты форм, 

связанные с управлением, согласованием сказуемого с подлежащим; анализировать колебания в 

употреблении предлогов. 

Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках препинания, анализировать 

примеры использования факультативных знаков препинания 

в текстах. 

Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере профессионально-делового 

общения, характеризовать основные виды делового общения (в рамках изученного), анализировать 

речевое поведение человека, участвующего в деловой беседе, телефонных деловых разговорах с учётом 

речевой ситуации, с позиции требований к речевому этикету делового общения, делать выводы об 

особенностях эффективного делового речевого взаимодействия. 

Характеризоватьязыковыеособенности,функции,видыделовогописьма (в рамках

 изученного), анализировать деловое письмо как текст 

официально-деловогостиля,создаватьтекстделовогописьмавсоответствии с целью, речевой ситуацией и 

стилистическими нормами официально-делового стиля (в рамках изученного). 

Характеризовать особенности учебно-научного общения, анализировать речевое поведение 

человека, участвующего в учебно-научном общении, с учётом речевой ситуации, норм научного стиля, 

требований к речевому этикету 

учебно-научного общения. 

Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения уместного использования 

языковых средств в соответствии с условиями и сферой общения, создавать монологические и 

диалогические высказывания с учётом особенностей делового и учебно-научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии языка, анализировать 

речевое поведение человека в ситуации противостояния речевой агрессии. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, 

орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского языка, использовать 

орфографические словари и справочники 

по пунктуации. 



22.8.7.3. Речь.Речеваядеятельность.Текст. 

Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной связи поколений. 

Распознавать прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена, характеризовать их место в 

культурном наследии. 

Характеризоватьразличиявпредставленииинформациивсплошных и

 несплошных текстах. Выявлять роль иллюстративного материала 

в содержательном наполнении несплошных текстов разных видов. 

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения назначения. 

Осуществлять информационную переработку вербальных 

и невербальных инструкций. 

Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля, характеризовать способы 

выражения оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. Распознавать 

информационные ловушки. 

Различатьосновныежанрыинтернет-коммуникации.Иметьпредставлениео блогосфере. Владеть 

средствами создания коммуникативного комфорта. 

Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. Иметь представление о 

стилизации. 



 



118. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 

уровень). 

118.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, 

математика) включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результатыосвоения 

программы по математике. 

118.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отборусодержания, к определению планируемых результатов. 

118.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

118.4. Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

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

предметныедостижения обучающегося за каждый год обучения. 

118.5. Пояснительнаязаписка. 

118.5.1. Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учётом 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования. Реализация программы по математике обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими  основу  для саморазвития 

и непрерывного  образования, целостность общекультурного,  личностного 

и познавательного развития личности обучающихся. 

118.5.2. В программе по математике учтены идеи и положения «Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации». В соответствии 

с названием концепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому 

обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей 

успешнойжизни 

вобществе.Именнонарешениеэтойзадачи нацеленапрограммапоматематикебазовогоуровня. 

118.5.3. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельностиневозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизни после школы 

реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Этообусловленотем,чтовнашиднирастётчислоспециальностей,связанных 

снепосредственнымприменениемматематики:ивсфереэкономики,ивбизнесе, 

ивтехнологическихобластях,идажевгуманитарныхсферах.Таким образом,кругобучающихся,для 



которыхматематикастановитсязначимымпредметом,существеннорасширяется. 

118.5.4. Практическая полезность математики обусловлена тем, 

что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие 

и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять достаточно сложные расчёты и составлять несложные алгоритмы, находить нужные формулы 

иприменятьих,владетьпрактическимиприёмамигеометрическихизмерений 

ипостроений,читатьинформацию,представленнуюввидутаблиц,диаграмм и графиков, житьв 

условияхнеопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

118.5.5. Одновременно с расширением сфер применения математики 

в современном обществе всё более важным становится математический стиль мышления,проявляющийся 

в определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов 

мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение 

и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения,темсамымразвиваютлогическоемышление.Математикепринадлежитведущаяроль в 

формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действоватьпо заданным

 алгоритмам, совершенствовать известные 

и конструировать новые. В процессе решения задач – основной учебной деятельности на уроках 

математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

118.5.6. Обучениематематикедаёт возможность развивать уобучающихсяточную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

118.5.7. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его 

отличияотметодовестественныхигуманитарныхнаук,обособенностяхпримененияматематики для решения 

научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека. 

118.5.8. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

118.5.9. Приоритетнымицелямиобученияматематикев10–11классах 



набазовомуровнеявляются: 

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, познавательнойактивности, 

исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях 

иприизучениидругихучебныхпредметов,проявлениязависимостей и закономерностей, формулировать их 

на языке математики и создавать математические модели, применять 

 освоенный   математический  аппарат 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

118.5.10. Основными линиями содержания курса 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». Данные линии развиваютсяпараллельно,каждая 

всоответствииссобственнойлогикой,однаконенезависимооднаотдругой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая 

математике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформулированноев 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО) требование «владение методами доказательств, алгоритмами решения задач, умение 

формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные 

рассуждениявходерешениязадач»относитсяковсем курсам, 

аформированиелогическихуменийраспределяетсяповсемгодамобучения на уровне среднего общего 

образования. 

118.5.11. В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном 

уровнеобразования.Программойпоматематикепредусматриваетсяизучениеучебногопредмета 

«Математика»врамкахтрёхучебныхкурсов:«Алгебраиначаламатематическогоанализа», 

«Геометрия»,«Вероятностьистатистика».Формированиелогическихуменийосуществляется 

напротяжениивсехлетобучениянауровнесреднегообщегообразования, а элементы логики включаются в 

содержание всех названных выше курсов. 

118.5.12. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияматематики- 

340часов:в10классе-170часов(5часоввнеделю),в11классе–170часов (5 часов в неделю). 



118.6. Планируемые результаты освоения программы по математикебазовый уровеньна уровне 

среднего общего образования. 

118.6.1. В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества, представление о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и 

другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения 

кпрошломуинастоящемуроссийскойматематики,ценностноеотношение 

кдостижениямроссийскихматематиковироссийскойматематическойшколы, использование этих 

достижений в других науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного сознания, 

этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью 

учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, 

задач, решений, рассуждений, восприимчивость 

к математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового ибезопасного 

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) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес 

кразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,связаннымсматематикой 

иеёприложениями,умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессии 

иреализовыватьсобственныежизненныепланы,готовностьиспособность к математическомуобразованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических 

задач математической направленности; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры, понимание влияниясоциально-экономических 



процессовна состояние природной исоциальнойсреды,осознаниеглобального 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) ценностинаучного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной  практики,  понимание  математической  науки 

каксферычеловеческойдеятельности,этаповеёразвитияизначимости для развития цивилизации, овладение 

языком математики и математической культурой как средством познания мира,

 готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

118.6.2. 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. 

118.6.2.1. 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, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; 

выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечия 

вфактах,данных,наблюденияхиутверждениях,предлагатькритерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и отпротивного),

 выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

118.6.2.2. 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, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей 

между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноеразвитие процесса,а также выдвигатьпредположенияо его развитии в 

новых условиях. 

118.6.2.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 

задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурироватьинформацию,представлятьеёвразличныхформах,иллюстрироватьграфически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

118.6.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиями 

ицелямиобщения,ясно,точно,грамотновыражатьсвоюточкузрениявустных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученныйрезультат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

118.6.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

составлятьплан,алгоритмрешениязадачи,выбиратьспособрешения 

сучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётом новой информации. 

118.6.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие 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 оценкуприобретённомуопыту. 

118.6.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие 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. 

118.6.3. Предметные результаты  освоения программы по математике 

на базовом уровне на уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках 

отдельныхкурсов  в соответствующих  разделах  программы 

по математике. 

118.7. Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа». 

118.7.1. Пояснительнаязаписка. 

118.7.1.1. Курс«Алгебраиначаламатематическогоанализа»являетсяодним из наиболее значимых в 

программе среднего общего образования, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает 

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

логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для 

освоениякурсовинформатики,обществознания,истории,словесности.Врамкахучебногокурса 

«Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся овладевают универсальным языком 

современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме. 

118.7.1.2. Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного 

овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций экономики и 

общественнойжизни, позволяет ориентироватьсяв современных 

цифровыхикомпьютерныхтехнологиях,уверенноиспользоватьих в повседневнойжизни. В тоже время 

овладение абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает умение 

находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать 

обобщениеиконкретизацию,абстрагированиеианалогию,формируеткреативноеи критическое 

мышление. 

Входеизученияалгебрыиначалматематическогоанализанауровнесреднегообщегообразования 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. 

118.7.1.3. Курс алгебры и началматематического анализа обладает значительнымвоспитательным 

потенциалом,  который  реализуется как 

через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через 

специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности, продолжительной 

концентрациивнимания и ответственности за полученный 

результат. 

118.7.1.4. В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

118.7.1.5. 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, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. 

Данный учебный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких 

математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств и другие. 

По мере того как обучающиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них 

последовательно формируется и совершенствуется умение строить математическую модель реальной 

ситуации, применять знания, полученные в курсе «Алгебра и начала математического анализа», для 

решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать 

полученный результат. 

118.7.1.5.1. 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 навыкиприближённыхвычислений, выполнениядействийс числами, 

записанными в стандартной форме, использования математических констант, оценивания числовых 

выражений. 

118.7.1.5.2. Содержательнаялиния«Уравненияинеравенства»реализуется 

напротяжениивсегообучениянауровнесреднегообщегообразования,поскольку в каждом разделе 

программы предусмотрено решение соответствующих задач.Обучающиесяовладевают различными 

методами решения целых, рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используютсяпри 

исследовании функцийс помощью производной, решении прикладных задач и задач 



на нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в 

себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования целых, 

рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих 

степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитие 

алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивных 

рассуждений, работы с символьными формами, представления закономерностей и зависимостей в виде 

равенствинеравенств.Алгебрапредлагаетэффективныеинструментыдлярешенияпрактических и 

естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

118.7.1.5.3. Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 

другими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения материала. 

Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и 

графиков,использованиефункцийдлярешениязадачиздругихучебныхпредметов и реальной жизни тесно 

связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое 

внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между различными 

величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал содержательной линии 

нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в 

различной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию

 алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, 

использованию аналогий. 

118.7.1.5.4. Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у которых 

появляется возможность исследовать 

и строить графики функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади 

фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Содержательная линияоткрывает новые 

возможностипостроенияматематическихмоделей реальныхситуаций, 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. 

118.7.1.5.5. 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 её приложений, они связывают разные математические 

дисциплины в единое целое. Поэтому важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико- 

множественный язык современной математики и использовать его для выражения своих мыслей. 

118.7.1.6. Вкурсе«Алгебраиначаламатематическогоанализа»присутствуюттакжеосновы 



математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построениямоделейреальных

  ситуаций,   исследования  этих  моделей 

с помощью аппарата алгебры и математического анализа и интерпретации полученных результатов. 

Такие задания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал курса широко 

используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся 

развивают наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать 

аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность 

по формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем курса 

«Алгебраиначаламатематического анализа». 

118.7.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и начала 

математическогоанализа»,–170часов:в10классе–68часов (2 часа в неделю), в 11 классе -102 часа (3 часа в 

неделю). 

118.7.2. Содержаниеобученияв10классе. 

118.7.2.1. Числаивычисления. 

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. Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка 

результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. Использование 

подходящей формы записи действительных чисел 

для решения практических задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корняминатуральной 

степени. 

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс числового 

аргумента. 

118.7.2.2. Уравнения и неравенства. 

Тождестваитождественныепреобразования. 

Преобразованиетригонометрическихвыражений.Основныетригонометрическиеформулы. Уравнение, 

корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов. 

Решениецелыхидробно-рациональныхуравненийинеравенств. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Решениетригонометрическихуравнений. 

Применениеуравненийинеравенствкрешениюматематическихзадачизадачизразличных областей 

науки и реальной жизни. 



118.7.2.3. Функциииграфики. 

Функция,способызаданияфункции.Графикфункции.Взаимнообратныефункции. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства 

и график. Свойства и график корня n-ой степени. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового 

аргумента. 

118.7.2.4. Началаматематическогоанализа. 

Последовательности,способызаданияпоследовательностей.Монотонныепоследовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных процентов. 

Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. 

118.7.2.5. Множестваилогика. 

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. 

118.7.3. Содержаниеобученияв11классе. 

118.7.3.1. Числаивычисления. 

Натуральныеицелыечисла.Признакиделимостицелыхчисел. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифмчисла.Десятичныеинатуральныелогарифмы. 

118.7.3.2. Уравненияинеравенства. 

Преобразованиевыражений,содержащихлогарифмы. 

Преобразованиевыражений,содержащихстепенисрациональнымпоказателем. 

Примеры тригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмическиеуравненияинеравенства. 

Системылинейныхуравнений.Решение прикладных задачспомощьюсистемылинейных уравнений. 

Системыисовокупностирациональныхуравненийинеравенств. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач 

изразличных областей науки и реальной жизни. 

118.7.3.3. Функциииграфики. 

Функция.  Периодические  функции. Промежутки  монотонности функции. Максимумы и 

минимумы функции. Наибольшее  и наименьшее  значение  функции 



напромежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательнаяилогарифмическаяфункции,ихсвойстваиграфики. 

Использованиеграфиковфункцийдлярешенияуравненийилинейныхсистем. 

Использование графиков функций для исследования процессов 

и зависимостей, которыевозникают при решении задач из других учебныхпредметов и реальной жизни. 

118.7.3.4. Началаматематическогоанализа. 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 

Производнаяфункции.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной. 

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, произведения и 

частного функций. 

Применениепроизводнойкисследованиюфункцийнамонотонность 

иэкстремумы.Нахождениенаибольшегоинаименьшегозначенияфункции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для 

определения скорости процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная.Таблицапервообразных. 

Интеграл,егогеометрическийифизическийсмысл.Вычислениеинтегралапо формуле Ньютона–

Лейбница. 

118.7.4. Планируемые предметные результаты освоения федеральной программы курса «Алгебраи 

начала математического анализа» на уровне среднего общего образования. 

118.7.4.1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». К концу10 класса обучающийся научится: 

118.7.4.1.1. Числаивычисления: 

оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная идесятичная дробь, 

проценты; 

выполнятьарифметическиеоперациисрациональнымиидействительнымичислами; 

выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать прикидку и оценку 

результата вычислений; 

оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записидействительного 

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. 

118.7.4.1.2. Уравненияинеравенства: 

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; 

применятьуравненияинеравенствадлярешенияматематическихзадач и задач из различных 

областей науки и реальной жизни; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели 

с использованием аппарата алгебры. 

118.7.4.1.3. Функциииграфики: 

оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и множество 

значений функции, график функции, взаимно обратные функции; 

оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства; 

использоватьграфикифункцийдлярешенияуравнений; 

строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функциисцелым 

показателем; 

использоватьграфики функций для исследования процессов изависимостейприрешениизадач из 

других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости междувеличинами. 

118.7.4.1.4. Началаматематическогоанализа: 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессии; 

оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии; 

задаватьпоследовательностиразличнымиспособами; 

использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач 

прикладного характера. 

118.7.4.1.5. Множестваилогика: 

оперироватьпонятиями:множество,операциинадмножествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений,при 

решении задач из других учебных предметов; 

оперироватьпонятиями:определение,теорема,следствие,доказательство. 

118.7.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». К концу11 класса обучающийся научится: 

118.7.4.2.1. Числаивычисления: 

оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимости целых 

чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 



оперироватьпонятием:степеньсрациональнымпоказателем; 

оперироватьпонятиями:логарифмчисла,десятичныеинатуральныелогарифмы. 

118.7.4.2.2. 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; 

находитьрешенияпростейшихтригонометрическихнеравенств; 

оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать систему 

линейных уравнений для решения практических задач; 

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и неравенств; 

моделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,составлятьвыражения,уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры. 

118.7.4.2.3. Функциииграфики: 

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, логарифмической 

итригонометрическихфункций,изображатьихнакоординатнойплоскости и использовать для решения 

уравнений и неравенств; 

изображатьнакоординатнойплоскостиграфикилинейныхуравнений и использовать их для решения 

системы линейных уравнений; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других учебных 

дисциплин. 

118.7.4.2.4. Началаматематическогоанализа: 

оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач; 

находитьпроизводныеэлементарныхфункций,вычислятьпроизводныесуммы,произведения, частного 

функций; 

использовать производную для исследования функции на монотонность 

и экстремумы, применять результаты исследования к построению графиков; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах; 

оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и физический 

смысл интеграла; 



находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл 

по формуле Ньютона–Лейбница; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического 

и физического характера, средствами математического анализа. 

118.8. Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия». 

118.8.1. Пояснительнаязаписка. 

118.8.1.1. Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования 

обусловленапрактической значимостью метапредметных 

и 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. 

118.8.1.2. Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего 

образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной 

направленности, так и гуманитарной. 

118.8.1.3. Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ 

геометрииипостроениицепочки логических утвержденийв ходе решениягеометрическихзадач, умение 

выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач естественно- 

научного цикла, 

вчастностиизкурсафизики. 

118.8.1.4. Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всех областях 

деятельностичеловека. Ориентация человека во

 времении пространстве – необходимое условие его социального бытия, форма 

отражения окружающего мира, условие успешного познания и 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. 

118.8.1.5. 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,возможностиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,несвязаннымс 

прикладным использованием геометрии. 

118.8.1.6. Приоритетнымизадачамиосвоенияучебногокурса«Геометрии»набазовомуровнев 



10–11классахявляются: 

формированиепредставленияогеометриикакчастимировойкультуры и осознание её взаимосвязи с 

окружающим миром; 

формированиепредставленияомногогранниках и телах вращения 

как 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 многогранниках 

ителахвращенияиихосновными свойствами; 

овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения проводить 

несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрическихзадач и задач с практическим 

содержанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательнойактивности, 

исследовательских умений, критичности мышления; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение распознавать 

проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей 

в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостейи 

закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические модели, применять 

освоенный геометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и 

оценивать полученные результаты. 

118.8.1.7. Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс 

стереометриив началеего изучения задач, решаемыхна уровне интуитивного познания, иопределённым 

образом организованная работа над ними, что способствуют развитию логического и пространственного 

мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к дальнейшему изучению 

предмета. 

118.8.1.8. Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть 

теоретические знания имеют в своей основе чувственность предметно-практической деятельности. 

Развитие пространственных представлений у обучающихся в курсе стереометрии проводится за счёт 

решения задач на создание пространственных образов и задач на оперирование пространственными 

образами.Созданиеобразапроводитсясопоройнанаглядность,аоперированиеобразом– в условиях 

отвлеченияот наглядности, мысленного изменения его исходного содержания. 

118.8.1.9. Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах 

являются: «Многогранники», «Прямые и плоскости 

в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве». Формирование логических 

умений распределяется не только по содержательным линиям, но и по годам обучения на уровне 



среднегообщегообразования. 

118.8.1.10. Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

программы по геометрии, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы 

овладениегеометрическимипонятиямиинавыкамиосуществлялосьпоследовательноипоступательно, 

ссоблюдениемпринципапреемственности,чтобыновыезнаниявключались 

вобщуюсистемугеометрическихпредставленийобучающихся,расширяя и углубляя её, образуя прочные 

множественные связи. 

118.8.1.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия» - 102 

часа:в10классе-68часов(2часавнеделю),в11классе– 34 часа (1 час в неделю). 

118.8.2. Содержаниеобученияв10классе. 

118.8.2.1. Прямыеиплоскостив пространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии 

и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей 

в пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёх 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 прямые 

в 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: 

расстояние 

отточкидоплоскости,расстояниеотпрямойдоплоскости,проекцияфигуры на плоскость. 

Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теоремао трёх 

перпендикулярах. 

118.8.2.2. Многогранники. 

Понятиемногогранника,основныеэлементымногогранника,выпуклые и невыпуклые 

многогранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, грани и основания призмы, 

прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани и основание пирамиды, боковая 

и полная поверхность пирамиды, правильная и усечённая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Правильныемногогранники:понятиеправильногомногогранника,правильнаяпризмаиправильная 



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 элементовмногогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой поверхности и 

полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности прямой 

призмы. Площадь боковой поверхности 

и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. 

Объём пирамиды, призмы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных тел. 

118.8.3. Содержаниеобученияв11классе. 

118.8.3.1. Телавращения. 

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, ось 

ивершинаконическойповерхности.Конус:основаниеивершина,образующая 

иось,площадьбоковойиполнойповерхности.Усечённыйконус:образующие и высота, основания и боковая 

поверхность. 

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимноерасположение сферы 

и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы. 

Изображениетелвращениянаплоскости.Развёрткацилиндраиконуса. 

Комбинациителвращенияимногогранников.Многогранник,описанныйоколосферы,сфера, вписанная 

в многогранник, или тело вращения. 

Понятиеоб объёме.Основныесвойства объёмовтел.Теоремаобобъёмепрямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и площадь сферы. 

Подобныетелавпространстве.Соотношениямеждуплощадямиповерхностей,объёмами подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

118.8.3.2. Векторыикоординатыв пространстве. 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по трём 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 прямыми 



иплоскостями.Координатно-векторныйметодприрешениигеометрическихзадач. 

118.8.4. Планируемыепредметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыкурса 

«Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на достижение 

уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения задач в реальной жизни и 

создание условий для их общекультурного развития. 

118.8.4.1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 10 

класса обучающийся научится: 

оперироватьпонятиями:точка,прямая,плоскость; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач; 

оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых 

иплоскостей; 

классифицироватьвзаимноерасположениепрямыхиплоскостейвпространстве; 

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, прямоугольныйпараллелепипед, 

куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые и 

невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямые 

и наклонные призмы, параллелепипеды); 

оперироватьпонятиями:секущаяплоскость,сечениемногогранников; 

объяснять принципы построения сечений, используя метод следов; 

строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцам или 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; 

решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцам или 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 объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с применением 

формул, вычислятьсоотношениямеждуплощадямиповерхностей,объёмамиподобныхмногогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, центр, ось 

иплоскостьсимметриифигуры; 



извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию 

опространственныхгеометрическихфигурах,представленнуюначертежахи рисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы 

в 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, 

связанные 

снахождениемгеометрическихвеличин. 

118.8.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 11 

класса обучающийся научится: 

оперироватьпонятиями:цилиндрическаяповерхность,образующиецилиндрическойповерхности, 

цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус, сферическая 

поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 

объяснять способы получения тел вращения; 

классифицироватьвзаимноерасположениесферыиплоскости; 

оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, шаровой 

слой,основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 

вычислятьобъёмыиплощадиповерхностейтелвращения,геометрическихтелсприменением формул; 

оперировать понятиями:многогранник,вписанныйвсферуиописанныйоколо сферы, сфера, вписанная 

в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображатьизучаемыефигурыотрукиисприменениемпростыхчертёжныхинструментов; 

выполнять(выносные)плоские чертежииз рисунков простыхобъёмныхфигур: видсверху, сбоку, 

снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию 

опространственныхгеометрическихфигурах,представленнуюначертежах и рисунках; 



оперироватьпонятиемвекторвпространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на число, 

объяснять, какими свойствами они обладают; 

применятьправилопараллелепипеда; 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор,модульвектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и 

компланарные векторы; 

находитьсуммувекторовипроизведениевектораначисло,угол междувекторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы 

в 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, 

связанные 

снахождениемгеометрическихвеличин. 

118.9. Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность 

и статистика». 

118.9.1. Пояснительнаязаписка. 

118.9.1.1. Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и 

развитием одноимённого учебного курса базового уровня основной школы. Курс предназначен для 

формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как 

математического инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. При изучении 

курса обогащаются представления обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развивается 

понимание значимости и общности математических методов познания как неотъемлемой части 

современного естественно-научного мировоззрения. 



118.9.1.2. Содержаниекурсанаправленоназакреплениезнаний,полученных при изучении курса 

основной школы и на развитие представлений о случайных величинахи взаимосвязях между ними на 

важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В результате уобучающихся 

должно сформироваться представлениео наиболее употребительныхи 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. 

118.9.1.3. В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основные содержательные линии: 

«Случайныесобытияивероятности»,«Случайныевеличиныизаконбольшихчисел». 

118.9.1.4. Важную часть курса занимает изучение геометрического 

и биномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и 

нормальным распределениями. 

118.9.1.5. Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин, а 

также эталиния необходима как база для изучения 

законабольшихчисел–фундаментальногозакона,действующеговприродеи обществе и имеющего 

математическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в ознакомительной форме с 

минимальным использованием математического формализма. 

118.9.1.6. Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 

обучающихсянаописаниии изучениислучайных явлений с помощью 

непрерывныхфункций.Основноевниманиеуделяетсяпоказательномуинормальному распределениям, при 

этом предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов. 

118.9.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и 

статистика»-68часов:в10классе-34часа(1часвнеделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

118.9.2. Содержаниеобученияв10классе. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия 

и стандартное отклонение числовых наборов. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. Близость частоты 

и вероятности событий.Случайные опыты с равновозможнымиэлементарными 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 правилоумножения. Перестановки и факториал. Числосочетаний. Треугольник 

Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарныйслучайныйопыт(испытание),успехинеудача.Независимыеиспытания.Серия независимых 

испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Примеры 

распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное. 

118.9.3. Содержаниеобученияв11классе. 

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. 

Примерынепрерывныхслучайныхвеличин.Понятиеоплотностираспределения.Задачи, 

приводящие к нормальному распределению. Понятие 

о нормальном распределении. 

118.9.4. Предметныерезультатыосвоениякурса«Вероятностьистатистика» 

набазовомуровненауровнесреднегообщегообразованияориентированы на достижение уровня 

математической грамотности, необходимого для успешного решения задач и проблем в реальной жизни 

и создание условий для их общекультурного развития. 

118.9.4.1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика». К концу 10 класса обучающийся научится: 

читатьистроитьтаблицыидиаграммы; 

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, находить 

и 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; 

применятькомбинаторноеправилоумноженияприрешениизадач; 



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. 

118.9.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика». К концу 11 класса обучающийся научится: 

сравниватьвероятностизначенийслучайнойвеличиныпораспределению или с помощью диаграмм; 

оперироватьпонятиемматематическогоожидания,приводить примеры, 

как применяется математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по 

данномураспределению; 

иметьпредставлениеозаконебольшихчисел; 

иметь представление о нормальном распределении. 

 

 

 

119. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый 

уровень). 

119.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 

математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по математике. 

119.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики,характеристику 

психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования. 

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 математике включают личностные, 

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

предметныедостижения обучающегося за каждый год обучения. 

119.5. Пояснительнаязаписка. 

119.5.1. Программапоматематикеуглублённогоуровнядляобучающихся на уровне среднего общего 

образования разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО), с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского 



образования.Реализацияпрограммыпо математике обеспечиваетовладение ключевымикомпетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития личности обучающихся. 

119.5.2. В программе по математике учтены идеи и положения «Концепции развития 

математическогообразования в Российской Федерации». В соответствии 

с названием концепции математическое образование должно, в частности, решать задачу обеспечения 

необходимого стране числа обучающихся, математическая подготовка которых достаточна для 

продолжения образования по различным направлениям, включая преподавание математики, 

математические исследования, работу в сфере информационных технологий и других, а также 

обеспечения 

длякаждогообучающегосявозможностидостиженияматематическойподготовки в соответствии с 

необходимым ему уровнем. Именно на решение этих задач нацелена программа по математике 

углублённого уровня. 

119.5.3. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельностиневозможно стать 

образованным современным человеком без хорошей математической подготовки. Это обусловлено тем, 

что в наши дни растёт число специальностей, связанных с непосредственным применением математики: 

ивсфереэкономики,ивбизнесе,ивтехнологическихобластях,идаже в гуманитарных сферах. Таким образом, 

круг обучающихся, для которых математика становится значимым предметом, фундаментом 

образования, существенно расширяется. В него входят не только обучающиеся, планирующие 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, информатики, физики, 

экономики и в других областях, но и те, кому математика нужна для использования в профессиях, не 

связанных непосредственно с ней. 

119.5.4. Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения, 

функциональные зависимости и категории неопределённости, от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, 

до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Во многих сферах 

профессиональной деятельности требуются умения выполнять расчёты, составлять алгоритмы,применять

 формулы, проводить геометрические измерения 

и построения, читать, обрабатывать, интерпретировать и представлять информацию в виде таблиц, 

диаграмм и графиков, понимать вероятностный характер случайных событий. 

119.5.5. Одновременно с расширением сфер применения математики 

в современном обществе всё более важным становится математический стиль мышления, 



проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал 

приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение 

и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым формируют логический стиль мышления. Ведущая роль принадлежит математикев 

формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать позаданным

 алгоритмам, совершенствовать известные 

и конструировать новые. В процессе решения задач – основы для организации учебной деятельности на 

уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

119.5.6. Обучениематематикедаёт возможностьразвивать уобучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

119.5.7. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его 

отличияхотметодовестественныхигуманитарныхнаук,обособенностяхпримененияматематики для 

решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека. 

119.5.8. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

119.5.9. Приоритетнымицелямиобученияматематикев10–11классах на углублённом уровне 

продолжают оставаться: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, 

переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательнойактивности, 

исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях 

иприизучениидругих  учебныхпредметов,проявлениязависимостейи закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять 

 освоенный    математический  аппарат 



длярешенияпрактико-ориентированныхзадач,интерпретироватьиоцениватьполученныерезультаты. 

119.5.10. Основными линиями содержания курса математики в 10–11 классахуглублённого уровня 

являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

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

развиваютсяпараллельно,каждаявсоответствииссобственнойлогикой,однако не независимо одна от 

другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет 

логическаясоставляющая,традиционноприсущая математике и пронизывающая 

всематематическиекурсыисодержательныелинии.СформулированноевоФГОССООтребование 

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

доказательство,равносильныеформулировки,умениеформулироватьобратноеипротивоположное 

утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции, 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений» относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по

 всем годам обучения на уровне среднего 

общего образования. 

119.5.11. В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном 

уровне образования. Настоящей программой по математике предусматривается изучение учебного 

предмета«Математика»врамкахтрёхучебныхкурсов:«Алгебраиначаламатематическогоанализа», 

«Геометрия»,«Вероятностьистатистика».Формированиелогическихуменийосуществляется на протяжении 

всех лет обучения на уровне среднего общего образования, а элементы логики включаются в содержание 

всех названных выше курсов. 

119.5.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 

544часа:в10классе-272часа(8часоввнеделю),в11классе -272часа(8часовв 

неделю). 

119.6. Планируемые результатыосвоения программы по математике на уровне среднего общего 

образования. 

119.6.1. В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества, представление о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и 

другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения 



кпрошломуинастоящемуроссийскойматематики,ценностноеотношение 

кдостижениямроссийскихматематиковироссийскойматематическойшколы, использование этих 

достижений в других науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного сознания, 

этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью 

учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, 

задач, решений, рассуждений, восприимчивость 

к математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового ибезопасного 

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) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес 

кразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,связаннымсматематикой 

иеёприложениями,умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессии 

иреализовыватьсобственныежизненныепланы,готовностьиспособность к математическомуобразованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических 

задач математической направленности; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояниеприродной 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) ценностинаучного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной  практики,  понимание  математической  науки 

каксферычеловеческойдеятельности,этаповеёразвитияизначимости для развития цивилизации, овладение 

языком математики и математической культурой как средством познания мира,

 готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

119.6.2. 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. 

119.6.2.1. 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, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; 

выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечия 

вфактах,данных,наблюденияхиутверждениях,предлагатькритерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и отпротивного),

 выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

119.6.2.2. 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, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей 

между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноеразвитие процесса,а также выдвигатьпредположенияо его развитии в 

новых условиях. 

119.6.2.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 

задачи; 

выбиратьинформациюизисточниковразличныхтипов,анализировать,систематизироватьи 



интерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

структурироватьинформацию,представлятьеёвразличныхформах, иллюстрироватьграфически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

119.6.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиями 

ицелямиобщения,ясно,точно,грамотновыражатьсвоюточкузрениявустных и 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 учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

119.6.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

составлятьплан,алгоритмрешениязадачи,выбиратьспособрешения 

сучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётом новой информации. 

119.6.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие 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 приобретённомуопыту. 

119.6.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении 

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, 

оцениватькачествосвоеговкладавобщий продуктпокритериям,сформулированнымучастниками 



взаимодействия. 

119.6.3. Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по математике 

представлены по годам обучения в рамках отдельных курсов в соответствующих разделах настоящей 

Программы. 

119.7. Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа». 

119.7.1. Пояснительнаязаписка. 

119.7.1.1. Курс«Алгебраиначаламатематическогоанализа»являетсяоднимиз наиболее значимых в 

программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для 

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

мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения информатики, обществознания, истории, 

словесности и других дисциплин. В рамках данного курса обучающиеся овладевают универсальным 

языком современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме. 

119.7.1.2. Курсалгебрыиначалматематическогоанализазакладываетоснову для успешного 

овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций развития 

экономикииобщественной жизни, позволяет ориентироваться 

в современных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего 

образования и в повседневной жизни. В то же время овладение абстрактными и логически строгими 

конструкциями алгебры и математического анализа развивает умение находить закономерности, 

обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и рассуждать дедуктивно, 

использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и 

критическое мышление. 

119.7.1.3. В ходе изучения курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся 

получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения математических 

моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами 

математических закономерностей 

вприроде,наукеиискусстве,свыдающимисяматематическимиоткрытиямииихавторами. 

119.7.1.4. Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как 

через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через 

специфику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания, 

самостоятельности, аккуратности 

иответственностизаполученный результат. 

119.7.1.5. В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

119.7.1.6. В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделены 

следующиесодержательно-методические линии: «Числа 



ивычисления»,«Функциииграфики»,«Уравненияинеравенства»,«Началаматематическогоанализа», 

«Множества илогика». Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух 

лет обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и постепенно 

насыщаясь новыми темами и разделами. Данный курс является интегративным, поскольку объединяет в 

себе содержание нескольких математических дисциплин, таких какалгебра,тригонометрия, 

математический анализ, теориямножеств, математическая логика и другие. По мере того как 

обучающиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них последовательно 

формируетсяисовершенствуется умениестроитьматематическуюмодельреальнойситуации,применять 

знания, полученные при изучении курса, для решения самостоятельно сформулированной 

математической задачи, а затем интерпретировать свой ответ. 

119.7.1.6.1. 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 

навыков рациональных вычислений, включающих в себя использование различных форм записи числа, 

умение делать прикидку, выполнять приближённые вычисления, оценивать числовые выражения, 

работать с математическими константами. Знакомые обучающимся множества натуральных, целых, 

рациональных и действительных чисел дополняются множеством комплексных чисел. В каждом из этих 

множеств рассматриваются свойственные ему специфические задачи и операции: деление нацело, 

оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойства рациональных и иррациональных 

чисел, арифметические операции, а также извлечение корня натуральной степени на множестве 

комплексных чисел. Благодаря последовательному расширению круга используемых чисел и знакомству 

с возможностями их применения для решения различных задач формируется представление о единстве 

математикикак науки и её ролив построениимоделейреальногомира,широко используютсяобобщение и 

конкретизация. 

119.7.1.6.2. Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в 

старшей школе, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено решение соответствующих 

задач. В результате обучающиеся овладевают различными методами решения рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и 

систем, а также задач, содержащих параметры. Полученные умения широко используются при 

исследовании функций с помощью производной, при решении прикладных задач и задач на нахождение 

наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также 

формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования рациональных,иррациональных 

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

изучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного 

мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений,работы 

с символьнымиформами,представления закономерностейизависимостейввидеравенстви неравенств. 



Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, 

наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

119.7.1.6.3. Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 

другими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения материала. 

Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и 

графиков,использованиефункцийдлярешениязадачиздругихучебныхпредметов и реальной жизни тесно 

связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое 

внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между различными 

величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал этой содержательной 

линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в 

различной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию 

алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

119.7.1.6.4. Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, так как у них 

появляется возможность строить графики сложных функций, определять их наибольшие и наименьшие 

значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Данная 

содержательная линия открывает новые возможности построения математических моделей реальных 

ситуаций, позволяетнаходить наилучшее решение в прикладных, в том числе социально-экономических, 

задачах. Знакомство с основами математического анализа способствует развитию абстрактного, 

формально-логического и креативного мышления, формированию умений распознавать проявления 

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

полученных в ходе развития математики как науки, и об их авторах. 

119.7.1.6.5.  Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы 

теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления пронизывают весь 

курс   школьной   математики 

и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы математики и её приложений, 

они связывают разные математические дисциплины 

и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико- 

множественный язык современной математики и использовать его для выражения своих мыслей. Другим 

важным признаком математики как науки следует признать свойственную ей строгость обоснований и 

следование определённым правилам построения доказательств. Знакомство с элементамиматематической 

логики способствует развитию логического мышления обучающихся, позволяет им строить свои 

рассуждения на основе логических правил, формирует навыки критического мышления. 

119.7.1.7. В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы 

математического моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков построения 

моделейреальныхситуаций,исследованияэтихмоделейспомощьюаппаратаалгебрыи 



математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из 

разделов Программы, поскольку весь материал курса широко используется для решения прикладных 

задач. При решении реальных практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение 

находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать 

проблему. Деятельность 

по формированиюнавыковрешенияприкладныхзадачорганизуетсявпроцессеизучениявсехтемкурса 

«Алгебраиначаламатематического анализа». 

119.7.1.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа» - 272 часа: в 10 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе - 136 часов (4 

часа в неделю). 

119.7.2. Содержаниеобученияв10классе. 

119.7.2.1. Числаивычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические 

дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и 

реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции с 

действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства. Приближённые вычисления, 

правила округления, прикидка 

и оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы записи 

действительных чисел для решения практических задач 

и представления данных. 

Арифметическийкореньнатуральнойстепенииегосвойства. 

Степеньс рациональным показателем и её свойства,степеньс 

действительным показателем. 

Логарифмчисла.Свойствалогарифма.Десятичныеинатуральныелогарифмы. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и арктангенс 

числового аргумента. 

119.7.2.2. Уравненияинеравенства. 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. Равносильные 

уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства. 

Основныеметодырешенияцелыхидробно-рациональныхуравнений и неравенств. Многочлены от 

одной переменной. Делениемногочленана многочлен состатком. Теорема Безу. Многочлены с целыми 

коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

Иррациональныеуравнения.Основныеметодырешенияиррациональныхуравнений. 

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений. 



Преобразованиевыражений,содержащихлогарифмы. 

Логарифмическиеуравнения.Основныеметодырешениялогарифмическихуравнений. 

Основныетригонометрическиеформулы. Преобразованиетригонометрических выражений. 

Решениетригонометрическихуравнений. 

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. Определитель 

матрицы 2×2, его геометрический смысли свойства, вычисление его значения, применениеопределителя 

для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных 

уравнений. Исследование построенной модели с помощью матриц и определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и неравенств. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей 

науки и реальной жизни. 

119.7.2.3. Функциииграфики. 

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция функций. График 

функции. Элементарные преобразования графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежутки монотонности 

функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на 

промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и построение 

их графиков. 

Степеннаяфункцияснатуральнымицелымпоказателем.Еёсвойстваиграфик.Свойстваиграфиккорняn

-ойстепеникакфункцииобратнойстепени с натуральным показателем. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование графиков 

функций для решения уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числовогоаргумента. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графикиреальныхзависимостей. 

119.7.2.4. Началаматематическогоанализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической индукции. 

Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения математического анализа как 

анализа бесконечно малых. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Линейный и экспоненциальный 

рост. Число е. Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач 

прикладного характера. 



Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. Свойства 

функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов 

для решения неравенств. Применение свойств непрерывных функций для решения задач. 

Перваяивтораяпроизводныефункции.Определение,геометрический и физический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производныеэлементарныхфункций. Производная суммы, произведения, частного и композиции 

функций. 

119.7.2.5. Множестваилогика. 

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера–Венна. Применение 

теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов. 

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, доказательство, 

равносильные уравнения. 

119.7.3. Содержаниеобученияв11классе. 

119.7.3.1. Числаивычисления. 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, наибольший общий 

делитель (далее - НОД) и наименьшее общее кратное (далее -НОК), остатков по модулю, алгоритма 

Евклида для решения задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексного числа. 

Арифметические операции с комплексными числами. Изображение комплексных чисел на координатной 

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

чисел для решения физических и геометрических задач. 

119.7.3.2. Уравненияинеравенства. 

Системаисовокупностьуравненийинеравенств.Равносильныесистемы и системы-следствия. 

Равносильные неравенства. 

Отборкорнейтригонометрическихуравненийспомощьютригонометрическойокружности. 

Решениетригонометрическихнеравенств. 

Основныеметодырешенияпоказательныхилогарифмическихнеравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений. 

Уравнения,неравенстваисистемыспараметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач 

изразличных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов. 

119.7.3.3. Функциииграфики. 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на координатной 

плоскости. 



Тригонометрическиефункции,ихсвойстваиграфики. 

Графическиеметодырешенияуравненийинеравенств.Графическиеметодырешениязадачс 

параметрами. 

Использование графиков функций для исследования процессов 

и зависимостей, которыевозникают при решении задач из других учебныхпредметов и реальной жизни. 

119.7.3.4. Началаматематическогоанализа. 

Применениепроизводнойкисследованиюфункцийнамонотонность и экстремумы. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для 

определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой 

или графиком. 

Первообразная,основноесвойствопервообразных.Первообразныеэлементарныхфункций. 

Правиланахожденияпервообразных. 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интеграла по формуле 

Ньютона–Лейбница. 

Применениеинтеграладлянахожденияплощадейплоскихфигуриобъёмовгеометрическихтел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование реальных 

процессов с помощью дифференциальных уравнений. 

119.7.4. Планируемыепредметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыкурса 

«Алгебра и начала математического анализа» на углублённом уровне на уровне среднего общего 

образования. 

119.7.4.1. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующиепредметныерезультаты 

по отдельным темам федеральной рабочей программы курса «Алгебра и начала математического 

анализа»: 

119.7.4.1.1. Числаивычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая дробь, 

проценты, иррациональное число, множества рациональных 

и действительных чисел, модуль действительного числа; 

применятьдробиипроцентыдлярешенияприкладныхзадач из различных отраслей знаний и 

реальной жизни; 

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку 

и оценку результата вычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать подходящую форму 

записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

свободнооперироватьпонятием:арифметическийкореньнатуральнойстепени; 

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

свободнооперироватьпонятиями:логарифмчисла,десятичныеинатуральныелогарифмы; 



свободнооперироватьпонятиями:синус, косинус,тангенс,котангенсчисловогоаргумента; 

оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

119.7.4.1.2. Уравненияинеравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных уравнений, 

применять метод интервалов для решения неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с целыми 

коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на многочлен с остатком, теорему 

Безу и теорему Виета для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, определитель матрицы2 

× 2 и его геометрический смысл, использовать свойства определителя 2 × 2 для вычисления его значения,

 применять определители 

длярешениясистемылинейныхуравнений,моделироватьреальныеситуации 

спомощьюсистемылинейныхуравнений,исследоватьпостроенныемодели с помощью матриц и 

определителей, интерпретировать полученный результат; 

использоватьсвойствадействийскорнямидляпреобразованиявыражений; 

выполнять преобразованиячисловыхвыражений,содержащих степени 

с рациональным показателем; 

использоватьсвойствалогарифмовдляпреобразованиялогарифмическихвыражений; 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные 

и логарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов или 

осуществляя проверку корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования тригонометрических 

выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять необходимые 

формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели 

с использованием аппарата алгебры. 

119.7.4.1.3. Функциииграфики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно обратные 

функции, композиция функций, график функции, выполнять элементарные преобразования графиков 

функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства; 

свободнооперироватьпонятиями:чётныеинечётныефункции,периодическиефункции, 



промежутки монотонности функции, максимумы 

и минимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке; 

свободнооперироватьпонятиями:степеннаяфункцияснатуральным и целым показателем, график 

степенной функции с натуральным и целым показателем, график корняn- ой степени

 как функции обратной степени с натуральным 

показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, выполнять 

элементарное исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их свойства и 

графики, использовать их графики для решения уравнений; 

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов 

и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать 

формулами зависимости между величинами; 

119.7.4.1.4. Началаматематическогоанализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия, линейный 

иэкспоненциальныйрост,формуласложныхпроцентов,иметьпреставление о константе; 

использоватьпрогрессиидлярешенияреальныхзадачприкладногохарактера; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания последовательностей, 

монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы зарождения математическогоанализа 

как анализа бесконечно малых; 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика функции, 

асимптоты графика функции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять свойства 

непрерывных функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная к графику 

функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций, знать 

производные элементарных функций; 

использоватьгеометрическийифизическийсмыслпроизводнойдлярешениязадач. 

119.7.4.1.5. Множества и логика: 

свободнооперироватьпонятиями:множество,операциинадмножествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений,при 

решении задач из других учебных предметов; 



свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, свойство 

математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства. 

119.7.4.2. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующиепредметныерезультаты 

по отдельным темам федеральной рабочей программы курса «Алгебра и начала математического 

анализа»: 

119.7.4.2.1. Числаивычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и целых 

чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел для решения 

задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в различных 

позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел, 

представлять комплексные числа в алгебраической 

итригонометрическойформе,выполнятьарифметическиеоперациисними и изображать на координатной 

плоскости. 

119.7.4.2.2. Уравненияинеравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные 

и логарифмические неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлятьотборкорнейприрешениитригонометрическогоуравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять необходимые 

формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств; 

свободнооперироватьпонятиями:системаисовокупностьуравнений и неравенств, равносильные 

системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей рациональных,

 иррациональных, показательных 

и логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические 

и тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

применятьграфическиеметодыдлярешенияуравненийинеравенств, а также задач с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

119.7.4.2.3. Функциииграфики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств 

композиции двух функций; 

строитьгеометрическиеобразыуравненийинеравенствнакоординатнойплоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 



применятьфункциидлямоделированияиисследованияреальныхпроцессов. 

119.7.4.2.4. Начала математического анализа: 

использоватьпроизводнуюдляисследованияфункциинамонотонность и экстремумы; 

находитьнаибольшееинаименьшеезначенияфункциинепрерывной на отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения 

процесса, заданного формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находить 

первообразные элементарных функций и вычислять интеграл 

по формуле Ньютона–Лейбница; 

находитьплощадиплоскихфигуриобъёмытелспомощьюинтеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере составления 

дифференциальных уравнений; 

решатьприкладныезадачи,втомчислесоциально-экономического и физического характера, 

средствами математического анализа. 

119.8. Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия». 

119.8.1. Пояснительнаязаписка. 

119.8.1.1. Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, 

так как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научной направленности и 

предметов гуманитарного цикла. Поскольку логическое мышление, формируемое при изучении 

обучающимися понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении цепочки 

логических утверждений при решении геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы 

непосредственно используются при решении задач естественно-научного цикла, в частности физических 

задач. 

119.8.1.2. Цель освоения  программы учебного  курса «Геометрия» 

науглублённомуровне–развитиеиндивидуальныхспособностейобучающихся 

приизучениигеометрии,каксоставляющейпредметнойобласти«Математика и информатика» через 

обеспечение возможности приобретения и использования более глубоких геометрическихзнанийи 

  действий, специфичных  геометрии,и необходимыхдля 

 успешного   профессионального образования, связанного с 

использованием математики. 

119.8.1.3. Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими и 

усиливающими курс базового уровня, являются: 

расширениепредставленияогеометриикакчастимировойкультуры и формирование осознания 

взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 



формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира, знание понятийного 

аппарата по разделу «Стереометрия» школьного курса геометрии; 

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и их 

основными свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире многогранники и 

тела вращения, конструировать геометрические модели; 

формирование понимания возможности аксиоматического построения математических теорий, 

формирование понимания роли аксиоматики 

при проведении рассуждений; 

формированиеумениявладетьметодамидоказательствиалгоритмоврешения,уменияих 

применять,проводитьдоказательные рассуждениявходерешения стереометрическихзадачизадачс 

практическим содержанием, формирование представления о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и ролиаксиоматикивпроведении дедуктивныхрассуждений; 

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательнойактивности,исследовательскихумений,критичностимышления,интересакизучению 

геометрии; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения распознавать 

проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей 

в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостейи 

закономерностей, моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, 

интерпретации полученных результатов. 

119.8.1.4. Основнымисодержательнымилиниямикурса«Геометрии»в10–11классахявляются: 

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

пространстве», «Движения в пространстве». 

119.8.1.5. Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования требование «уметь оперировать понятиями», релевантных геометрии на 

углублённом уровне обучения в 10–11 классах, относится ко всем содержательным линиям учебного 

курса, 

а формированиелогических умений распределяется не только по содержательнымлиниям, но ипо годам 

обучения. Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения рабочей 

программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем 

основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно. Это позволяет 

организовать овладение геометрическими понятиями и навыками последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, 

ановыезнаниявключатьвобщуюсистемугеометрическихпредставленийобучающихся,расширяяи 



углубляяеё,образуяпрочныемножественныесвязи. 

119.8.1.6. Переходкизучениюгеометриинауглублённомуровнепозволяет: 

создатьусловиядлядифференциацииобучения,построенияиндивидуальныхобразовательных 

программ, обеспечить углублённое изучение геометрии каксоставляющей учебного предмета 

«Математика»; 

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора будущей 

профессии, обеспечивая преемственность между общим 

и профессиональным образованием. 

119.8.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия» на 

углубленном уровне - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в 

неделю). 

119.8.2. Содержаниеобученияв10классе. 

119.8.2.1. Прямыеиплоскостив пространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии 

и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве: параллельные прямые 

в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. Параллельное и 

центральное проектирование, изображение фигур. Основные свойства параллельного проектирования. 

Изображение фигур в параллельной проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол междупрямыми 

в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных 

плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, построение 

сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые 

в пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Ортогональное проектирование. 

Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, 

проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства плоских углов многогранного угла. 

Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 

трёхгранного угла. 

119.8.2.2. Многогранники. 



Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, прямая и наклонная 

призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его 

свойства. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Пространственная теорема 

Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и 

боковых граней правильной пирамиды. Правильные многогранники: правильная призма и правильная 

пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных 

многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. 

Вычисление элементовмногогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой поверхности и 

полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности прямой 

призмы. Площадь боковой поверхности 

и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. Симметрия в 

правильном многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия правильных призм, симметрия 

правильной пирамиды. 

119.8.2.3. Векторыикоординатыв пространстве. 

Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторы 

коллинеарные,сонаправленные ипротивоположно направленныевекторы.Равенство векторов.Действия с 

векторами: сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов, умножение вектора на число. 

Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. Понятие компланарные векторы. 

Признак компланарности трёх векторов. Правило параллелепипеда. Теорема о разложении вектора по 

трём некомпланарным векторам. Прямоугольная система координат 

впространстве.Координатывектора.Связьмеждукоординатамивектора и координатами точек. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. 

119.8.3. Содержаниеобученияв11классе. 

119.8.3.1. Телавращения. 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая поверхность, 

образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус, сфера, шар. Взаимное 

расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение тел вращения на 

плоскости. Развёртка цилиндра 

и конуса. Симметрия сферы и шара. 

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного параллелепипеда и 

следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Объём шара и 

шарового сегмента. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, описанная около 

цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и сферы плоскостью. Понятие 

многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело вращения. 

Площадьповерхностицилиндра,конуса,площадьсферыиеёчастей.Подобиевпространстве. 



Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. 

Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию 

и проходящее через вершину), сечения шара, методы построения сечений: метод следов, метод 

внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости. 

119.8.3.2. Векторыикоординатыв пространстве. 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. Свойства 

векторного умножения. Прямоугольная система координат 

в пространстве. Координаты вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод при 

решении геометрических задач. 

119.8.3.3. Движениявпространстве. 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойства движений. 

Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркальная симметрия, поворот вокруг 

прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера. 

119.8.4. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 10 

класса обучающийся научится: 

свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач; 

классифицироватьвзаимноерасположениепрямыхвпространстве,плоскостейвпространстве, 

прямыхиплоскостейвпространстве; 

свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между прямыми в 

пространстве, между прямой и плоскостью; 

свободнооперироватьпонятиями,связаннымисмногогранниками; 

свободнораспознаватьосновныевидымногогранников(призма,пирамида,прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

классифицироватьмногогранники,выбираяоснованиядляклассификации; 

свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников плоскостью; 

выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур на плоскость, 

выполнятьизображенияфигурнаплоскости; 

строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные) плоские чертежи 

из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), геометрическихтел с 

применением формул; 

свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось 

и плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 



свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам 

и координатам в пространстве; 

выполнятьдействиянадвекторами; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин, применяя известные методы при решении математических задач повышенного и высокого 

уровня сложности; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию 

опространственныхгеометрическихфигурах,представленнуюначертежахи рисунках; 

применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реальные ситуации, 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации 

на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части фундамента 

развития технологий. 

119.8.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 11 

класса обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и сферической 

поверхностями, объяснять способы получения; 

оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой и шаром; 

распознаватьтелавращения(цилиндр,конус,сфераишар)иобъяснятьспособыполучениятел 

вращения; 

классифицироватьвзаимноерасположениесферыиплоскости; 

вычислятьвеличиныэлементовмногогранниковителвращения,объёмыиплощадиповерхностеймного

гранниковителвращения,геометрическихтел с применением формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и многогранников: 

многогранник, вписанный в сферуи описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело 

вращения; 

вычислятьсоотношениямеждуплощадямиповерхностейиобъёмамиподобныхтел; 

изображатьизучаемыефигуры,выполнять(выносные)плоскиечертежи из рисунков 

простыхобъёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию 



о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

свободнооперироватьпонятиемвекторвпространстве; 

выполнять операции над векторами; 

задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

решатьгеометрическиезадачинавычислениеугловмеждупрямыми 

иплоскостями,вычислениерасстоянийотточкидоплоскости,вцелом, на применение векторно-

координатного метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать свойства 

движений; 

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе, 

центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, преобразования подобия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию 

и проходящее через вершину), сечения шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, 

метод переноса секущей плоскости; 

доказыватьгеометрическиеутверждения; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы 

в явной и неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

стереометрических задач; 

применятьполученныезнаниянапрактике:сравнивать,анализировать 

иоцениватьреальныеситуации,применятьизученныепонятия,теоремы,свойства в процессе поиска решения 

математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части фундамента 

развития технологий. 

119.9. Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность 

и статистика». 

119.9.1. Пояснительнаязаписка. 

119.9.1.1. Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является 



продолжением и развитием одноименного учебного курса углублённого уровня основной школы. Курс 

предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теории 

вероятностей 

какматематическогоинструментадляизученияслучайныхсобытий,величин и процессов. При изучении 

курса обогащаются представления обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развивается 

понимание значимости и общности математическихметодов познания как неотъемлемой части 

современного естественно-научного мировоззрения. 

119.9.1.2. Содержаниекурсанаправленоназакреплениезнаний,полученных при изучении курса на 

уровне основного общего образования и на развитие представлений о случайных величинах и 

взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В 

результате у обучающихся должно сформироваться представление о наиболее 

употребительныхиобщихматематическихмоделях,используемыхдляописанияантропометрических и 

демографических величин, погрешностей в различные рода измерениях, длительности безотказной 

работы технических устройств, характеристик массовых явлений и процессов в обществе. Учебный курс 

является базой для освоения вероятностно-статистических методов, необходимых специалистам не 

только инженерных специальностей, но также социальных и психологических, поскольку современные 

общественные науки в значительной мере используют аппарат анализа больших данных. Центральную 

часть курса занимает обсуждение закона большихчисел – фундаментального закона природы, имеющего 

математическую формализацию. 

119.9.1.3. В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» на углублённом уровне выделены основные содержательные линии: «Случайные события и 

вероятности» 

и«Случайныевеличиныизаконбольшихчисел». 

119.9.1.4. Помимоосновныхлинийвкурсвключеныэлементытеорииграфов и теории множеств, 

необходимые для полноценного освоения материала данного учебного курса и смежных математических 

учебных курсов. 

119.9.1.5. Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин. 

Важную часть в этой содержательной линии занимает изучение геометрического и биномиального 

распределенийи знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным 

распределениями. 

119.9.1.6. Темы, связанные с непрерывными случайными величинами 

и распределениями, акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с 

помощью непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному 

распределениям. 

119.9.1.7. В курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между случайными 

величинамииописаниеэтойсвязиспомощьюкоэффициентакорреляциииеговыборочногоаналога. 



Эти элементы содержания развивают тему «Диаграммы рассеивания», изученную на уровне основного 

общего образования, 

ивомногомопираютсянасведенияизкурсовалгебрыигеометрии. 

119.9.1.8. Ещё один элемент  содержания,  который предлагается 

на ознакомительном уровне – последовательность случайных независимых событий, наступающих в 

единицу времени. Ознакомление с распределением вероятностей количества таких событий носит 

развивающий  характер  и  является  актуальным 

длябудущихабитуриентов,поступающихнаучебныеспециальности,связанные с общественными науками, 

психологией и управлением. 

119.9.1.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и 

статистика»на углубленном уровне - 68часов:в 10классе - 34часа(1часвнеделю), в11классе- 34часа (1 час 

в неделю) 

119.9.2. Содержаниеобученияв10классе. 

Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) вершины. Графы на 

плоскости. Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. Близость частоты 

и вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. Диаграммы 

Эйлера. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. Независимые события. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия 

независимых испытаний до первого успеха. Перестановки 

и факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

СериянезависимыхиспытанийБернулли.Случайныйвыборизконечнойсовокупности. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Операции над 

случайными величинами. Бинарная случайная величина. Примеры распределений, в том числе 

геометрическое и биномиальное. 

119.9.3. Содержаниеобученияв11классе. 

Совместноераспределениедвухслучайныхвеличин.Независимыеслучайныевеличины. 

Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примеры применения 

математического ожидания (страхование, лотерея). Математическое ожидание бинарной случайной 

величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание 

геометрического и биномиального распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). Дисперсия бинарной 

случайнойвеличины.Математическоеожиданиепроизведенияидисперсиясуммынезависимых 



случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение биномиального распределения. Дисперсия и 

стандартное отклонение геометрического распределения. 

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оценивание вероятности события по 

выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощью изученных распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности распределения. 

Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к показательному распределению. 

Задачи, приводящие к нормальному распределению. Функция плотности вероятности показательного 

распределения,функцияплотностивероятностинормальногораспределения.Функцияплотности и свойства 

нормального распределения. 

Последовательностьодиночныхнезависимыхсобытий.Задачи,приводящие к распределению 

Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. Совместные 

наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. Различие между линейной связью и 

причинно-следственной связью. Линейная регрессия, метод наименьших квадратов. 

119.9.4. Предметныерезультаты поотдельнымтемамучебногокурса«Вероятностьи статистика». К 

концу 10 класса обучающийся научится: 

свободнооперироватьпонятиями:граф,плоскийграф,связныйграф,путь в графе, цепь, цикл, дерево, 

степень вершины, дерево случайного эксперимента; 

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное событие, 

элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, событие, 

противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную прямую для решения задач, 

пользоваться формулой сложения вероятностей для вероятностей двух и трех случайных событий; 

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, независимые события, 

дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий с помощью правила умножения, дерева 

случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, формулу Байеса при решении задач, 

определять независимость событий по формуле и по организации случайного эксперимента; 

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов множеств, 

элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории вероятностей; 

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача, 

независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в серии испытанийдо первого

 успеха, в серии испытаний Бернулли, 

в опыте, связанном со случайным выбором из конечной совокупности; 

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма 

распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, биномиальное распределение. 



119.9.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика». К концу 11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, использовать 

таблицу совместного распределения двух случайных величин 

для выделения распределения каждой величины, определения независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины(распределения),

 применять свойства математического ожидания 

прирешениизадач,вычислять  математическоеожиданиебиномиальногои 

геометрического распределений; 

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной величины, 

применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при решении задач, вычислять 

дисперсию и стандартное отклонение геометрического и биномиального распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характеристики 

генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. Оценивать вероятности событий и 

проверять простейшие статистические гипотезы, пользуясь изученными распределениями. 

 

 

 

 

 

 

 

120. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый 

уровень). 

120.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 

(предметнаяобласть «Математика и информатика») (далее соответственно –программа по информатике, 

информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по информатике. 

120.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

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

структуре тематического планирования. 

120.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

120.4. Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

120.5. Пояснительнаязаписка. 



120.5.1. Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт представлениео 

целях,общей стратегии обучения,воспитания иразвития обучающихсясредствамиучебногопредмета 

«Информатика» на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматриваетегоструктурированиепоразделамитемамкурса,определяетраспределениеего по классам 

(годам изучения). 

120.5.2. Программа по информатике определяет количественные 

икачественныехарактеристикиучебногоматериаладлякаждогогодаизучения, 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. 

120.5.3. Учебный предмет «Информатика» на уровне среднего общего образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможностиавтоматизацииинформационныхпроцессоввразличныхсистемах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

120.5.4. Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающимэтапом 

непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно- коммуникационных 

технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня основного общего образования и 

опыт постоянного применения информационно-коммуникационных технологий, даёт теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

120.5.5. В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеровидругих элементов 

цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств операционной системы,

 работу в сети Интернет 

и использование интернет-сервисов, информационную безопасность. 

Раздел «Теоретическиеосновыинформатики»включает всебя понятийныйаппаратинформатики, 

вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных,основыалгебры 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, реализованныхв прикладныхпрограммныхпродуктахи интернет-сервисах, в том числе при 

решениизадачанализаданных,использованиебазданныхиэлектронныхтаблицдлярешения 



прикладныхзадач. 

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом выделены 

дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но могут быть 

предложены для изучения отдельным мотивированным и способным обучающимся. 

120.5.6. 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: 

пониманиепредмета,ключевыхвопросови основныхсоставляющихэлементовизучаемой предметной 

области; 

умениерешатьтиповыепрактическиезадачи,характерныедляиспользованияметодови инструментария 

данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 

и инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

120.5.7. Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровнедляуровня 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах 

должно обеспечить: 

сформированностьпредставленийоролиинформатики,информационныхи коммуникационных 

технологий в современном обществе; 

сформированностьосновлогическогоиалгоритмическогомышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой ценностей, проверять на 

достоверность и обобщать информацию; 

сформированностьпредставленийовлиянииинформационныхтехнологий на жизнь человека в 

обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию. 

120.5.8. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияинформатики- 68 часов: в 10 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

120.5.9. Базовыйуровеньизученияинформатикирекомендуетсядляследующихпрофилей: 



естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии, химия, физика и другие; 

социально-экономическийпрофиль,ориентирующийобучающихсянапрофессии,связанныес 

социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, предпринимательством и другими; 

универсальныйпрофиль,ориентированныйвпервуюочередьнаобучающихся,чейвыборне 

соответствует в полной мере ни одному из утверждённых профилей. 

120.5.10. Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 

ориентированныхнатеспециальности,в которыхинформационныетехнологии являютсянеобходимыми 

инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 

исследовательскойдеятельности,связанной 

с междисциплинарной и творческой тематикой, возможность решения задач базового уровня сложности 

Единого государственного экзамена по информатике. 

120.5.11. Последовательностьизучениятемвпределаходногогодаобученияможетбыть изменена по 

усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного планирования. 

120.6. Содержаниеобученияв10классе. 

120.6.1. Цифроваяграмотность. 

Требованиятехникибезопасностиигигиеныприработескомпьютерами и другими компонентами 

цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и 

обработка больших данных. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Программноеобеспечениекомпьютеров.Видыпрограммногообеспечения и их назначение. 

Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная система. Понятие о

 системном администрировании. Инсталляция и деинсталляция программного 

обеспечения. 

Файловаясистема.Поисквфайловойсистеме.Организацияхранения 

иобработкиданныхсиспользованиеминтернет-сервисов,облачныхтехнологий и мобильных устройств. 

Прикладныекомпьютерныепрограммыдля решения типовыхзадачпо 

выбранной специализации. Системы автоматизированного проектирования. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. Лицензирование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободноепрограммноеобеспечение.

 Коммерческое 

и некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, 

устанавливаемая законодательством Российской Федерации 



занеправомерноеиспользованиепрограммногообеспеченияицифровыхресурсов. 

120.6.2. Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Понятие о возможности 

кодирования с обнаружением и исправлением ошибок при передаче кода. Подходы к измерению 

информации.Сущность объёмного(алфавитного) подходак измерениюинформации, определениебита 

сточкизренияалфавитногоподхода,связьмеждуразмеромалфавита и информационным весом символа (в 

предположении о равновероятности появления символов), связь между единицами измерения 

информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) подхода 

кизмерениюинформации,определениебитаспозициисодержаниясообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, сигнал, 

кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки информации: получение 

нового содержания, изменение формы представления информации. Поиск информации. Рольинформации 

и информационных процессов в окружающем мире. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление как 

информационный процесс. Обратная связь. 

Системысчисления.Развёрнутаязаписьцелыхидробныхчисел в позиционных системах счисления. 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание 

системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы счисления в десятичную. 

Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из 

десятичной системы счисления в P-ичную.Переводконечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, 

восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, перевод чиселмежду этими системами. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представлениецелыхивещественныхчиселвпамяти компьютера. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графического 

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных 

при заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебралогики.Высказывания.Логическиеоперации. Таблицыистинностилогических операций 

«дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». Логические выражения. 

Вычисление логического значения составного высказывания при известных значениях входящих в него 

элементарныхвысказываний.Таблицыистинностилогическихвыражений.Логическиеоперациии операции 

над множествами. 



Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Решение простейших логических уравнений. Логические функции. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальныеформы. 

Логическиеэлементыкомпьютера.Триггер.Сумматор.Построениесхемы на логических элементах 

по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме. 

120.6.3. Информационныетехнологии. 

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. 

Знакомство с компьютерной вёрсткой текста. Специализированные средства редактирования 

математических текстов. 

Ввод изображений с использованием различныхцифровых устройств (цифровыхфотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический редактор.Обработкаграфических

 объектов. Растровая 

и векторная графика. Форматы графических файлов. 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Обработка изображения и звука с 

использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерныепрезентации. Использованиемультимедийныхонлайн-сервисовдля 

разработки презентаций проектных работ. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. 

Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). Понятие о 

виртуальной реальности и дополненной реальности. 

120.7. Содержаниеобученияв11классе. 

120.7.1. Цифроваяграмотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт.Веб-страница.Взаимодействиебраузерасвеб-сервером.Динамическиестраницы. 

Разработкаинтернет-приложений(сайтов).Сетевоехранениеданных. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 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 



подлинностиполученнойинформации.Открытыеобразовательныересурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационнойбезопасности.

 Средства защиты информации 

в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

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. Шифрование данных. 

Информационныетехнологииипрофессиональнаядеятельность.Информационныересурсы. 

Цифроваяэкономика.Информационнаякультура. 

120.7.2. Теоретическиеосновыинформатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Адекватность модели моделируемому объекту 

или процессу. Формализация прикладных задач. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(схемы,таблицы,графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом 

графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение количества различных 

путей между вершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Построение 

дерева перебора вариантов, описание стратегии игры 

в табличной форме. Выигрышные стратегии. 

Использованиеграфовидеревьевприописанииобъектовипроцессовокружающегомира. 

120.7.3. Алгоритмыипрограммирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями 

и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++, C#). 

Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, вещественные, 

символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. 

Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня. 

Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вычисление сумм, 

произведений, количества элементов 

сзаданнымисвойствами),алгоритмыанализазаписичиселвпозиционнойсистемесчисления, 



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. Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Табличные величины (массивы). Понятие о двумерных массивах (матрицах).Алгоритмы работыс 

элементами массива с однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт 

количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию,нахождениенаибольшего 

(наименьшего) значенияэлементов массива, нахождение второго по величине наибольшего 

(наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов массива в обратномпорядке. 

Сортировкаодномерного массива.Простыеметодысортировки(например,методпузырька, метод 

выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти, 

зависимость количества операций от размера исходных данных. 

120.7.4. Информационныетехнологии. 

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. Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений диапазона. Вычисление коэффициента корреляции двух рядов 

данных. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического моделирования: 

постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ 

результатов моделирования. Примеры: моделирование движения, моделирование биологических систем, 

математические модели в экономике. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск 

наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Решение задач оптимизации с 

помощью электронных таблиц. 

Табличные(реляционные)базыданных.Таблица–представлениесведений об однотипных объектах. 

Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. Поиск, 

сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые 

поля в запросах. 

Многотабличныебазыданных.Типысвязеймеждутаблицами.Внешнийключ.Целостность. 

Запросыкмноготабличнымбазамданных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода 



и распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. 

Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов 

искусственного интеллекта вобучающихсистемах. Использование методов искусственного интеллекта в 

робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. 

120.8. Планируемые результаты освоения программы по информатике 

на уровне среднего общего образования. 

120.8.1. 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 

предметаосновных направлений воспитательной деятельности. 

Врезультатеизученияинформатикинауровнесреднегообщегообразования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезакона 

иправопорядка,соблюдениеосновополагающихнорминформационногоправа и информационной 

безопасности; 

готовностьпротивостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностноеотношениекисторическомунаследию,достижениямРоссии в науке, искусстве, 

технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

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

нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетическоговоспитания: 

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

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на использовании 

информационныхтехнологий; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьк активнойдеятельноститехнологическойисоциальной направленности,способность 



инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными 

на достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюи самообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценностинаучного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогресса 

и общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных 

процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммы по информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьегопри

 осуществлении коммуникации, способность 

к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков, включающих способность выстраиватьотношенияс 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

120.8.2. 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. 

120.8.2.1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 



самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностьюиготовностью ксамостоятельномупоискуметодов решенияпрактическихзадач, 

применению различных методов познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованиюи

 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 еёрешения, 

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

переноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новыеидеи,предлагать оригинальные подходыирешения, ставитьпроблемы изадачи, 

допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидовиформ 



представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформациии целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

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

этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийв

 решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовыхи 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности. 

120.8.2.2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновестидиалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематику иметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересовивозможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действияпо её 

достижению: составлять 

пландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждатьрезультатысовместной 

работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпо разработанным 

критериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практической 

значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчество 

ивоображение, быть инициативным. 

120.8.2.3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,собственных 



возможностейипредпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументы другихпри анализерезультатов деятельности. 

3) принятиясебя идругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

120.8.3. Предметныерезультаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов 

в природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», 

«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления», 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать информацию, 

полученную изсетиИнтернет, умение характеризоватьбольшие данные,приводитьпримерыисточников их 

получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий, владение навыками работы с 

операционными системами, основными видами программного обеспечения для решения учебных задач 

по выбранной специализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

пониманиеугрозинформационнойбезопасности,использованиеметодов и средств противодействия 

этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространениеперсональныхданных,соблюдениетребованийтехникибезопасностиигигиеныпри 



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

использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации,умениеопределять

 информационный объём текстовых, графических 

и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды); 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числав различныхсистемахсчисления, выполнятьпреобразованиялогическихвыражений, 

используязаконыалгебрылогики,определятькратчайшийпутьвовзвешенномграфеиколичествопутей между 

вершинами ориентированного ациклического графа; 

умениечитатьипониматьпрограммы,реализующиенесложныеалгоритмыобработкичисловыхи 
 

текстовыхданных(в томчислемассивовисимвольных строк)на выбранномдляизучения 

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

анализировать   алгоритмы 

с использованием таблиц трассировки, определять без использования компьютера результаты 

выполнения  несложных  программ,  включающих  циклы,  ветвления 

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

новых задач, использовать их  в своих программах 

в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, нахождение максимальной 

(минимальной)цифрынатуральногочисла,записанноговсистемесчислениясоснованием, не превышающим 

10, вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности 

(суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, 

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементовмассива; 

умение создавать структурированные текстовые документы 

и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных средств и 

облачных сервисов, умение использовать табличные (реляционные) базы данных, вчастности,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); 

умениеиспользоватькомпьютерно-математическиемоделидляанализаобъектовипроцессов: 



формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу, представлять результаты 

моделирования 

внаглядном виде; 

умение организовывать  личное информационное пространство 

с использованием различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений 

технологий  искусственного   интеллекта 

в различных областях, наличие представлений об использовании информационных технологий в 

различных профессиональных сферах. 

122. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебному предмету«Физика»(базовыйуровень). 

122.1. 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. 

122.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуреучебного плана, а также

 подходык отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

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 физике включают личностные, 

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

предметныедостижения обучающегося за каждый год обучения. 

122.5. Пояснительнаязаписка. 

122.5.1. Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования 

разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования, 

атакжесучётомфедеральнойпрограммывоспитанияиконцепциипреподаванияучебногопредмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

122.5.2. Содержаниепрограммыпофизикенаправленонаформирование естественно- 

научнойкартинымираобучающихся10–11классовприобученииихфизикена базовом уровне на основе 

системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 



общегообразования кпланируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, 

атакжеучитываетнеобходимостьреализациимежпредметныхсвязейфизики с естественно-научными 

учебными предметами. В ней определяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего 

образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, 

предметные (на базовом уровне). 

122.5.3. Программапофизикевключает: 

Планируемыерезультатыосвоениякурсафизикинабазовомуровне, в том числе предметные 

результаты по годам обучения; 

Содержаниеучебногопредмета«Физика»погодамобучения; 

122.5.4. Программа по физике может быть использована учителями как основа для составления 

своих рабочих программ. При разработке рабочей  программы 

в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования электронных 

(цифровых)   образовательных   ресурсов,  являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), реализующими дидактические возможности информационно- 

коммуникационных технологий, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

122.5.5. Программапофизикенесковываеттворческуюинициативуучителейипредоставляетвозможн

остьдляреализацииразличныхметодическихподходов к организации обучения физике при условии 

сохранения обязательной части содержания курса. 

122.5.6. Физикакакнаукаонаиболееобщихзаконахприроды,выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс

 физики – системообразующий дляестественно-

научныхучебныхпредметов,посколькуфизическиезаконылежат в основе процессов и явлений, изучаемых 

химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное применение 

физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, 

транспорта, освоения космоса, получения новых материалов 

сзаданнымисвойствамиидругих.Изучениефизикивноситосновнойвклад в формирование естественно-

научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять научный метод познания при 

выполнении ими учебных исследований. 

122.5.7. В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно рассматривать 

как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержит 

материал из всех разделов физики, включает 

как вопросы классической, так и современной физики. 

Идеягенерализации.Всоответствииснейматериалкурсафизикиобъединёнвокругфизических 



теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уровнях материи, 

веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного потенциала 

физической науки, осмысление связи развития физики 

сразвитиемобщества,атакжесмировоззренческими,нравственными и экологическими проблемами. 

Идеяприкладнойнаправленности.Курсфизикипредполагаетзнакомство 

сширокимкругомтехническихитехнологическихприложенийизученныхтеорий и законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых 

экологическим проблемам современности, которые связаны 

с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности. 

122.5.8. Стержневыми элементами курса физики средней школы являются физические теории 

(формирование представлений о структуре построения физической теории, роли фундаментальных 

законов и принципов в современных представлениях о природе, границах применимости теорий, для 

описания естественно-научных явлений и процессов). 

122.5.9. Системно-деятельностный  подход в  курсе физики реализуется 

прежде всего за счёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня 

курса физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 

лабораторныхработ, которые  в   программе по физике 

объединенывобщийсписокученическихпрактическихработ.Выделениевуказанном 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. 

122.5.10. Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для 

расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, позволяющие 

применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя знания из 

разных разделов. 

Для качественныхзадач приоритетом являютсязаданиянаобъяснениепротеканияфизических явлений и 

процессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико- 

ориентированного характера. 

122.5.11. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандартасреднегообщегообразованиякматериально-техническомуобеспечениюучебногопроцесса 



базовый уровень курса физики 

всреднейшколедолженизучатьсявусловияхпредметногокабинетафизикиили 

вусловияхинтегрированногокабинетапредметовестественно-научногоцикла. 

Вкабинетефизикидолжнобытьнеобходимоелабораторноеоборудование для выполненияуказанныхв 

программепо физике ученическихпрактическихработ идемонстрационное оборудование. 

122.5.12. Демонстрационное оборудование формируется в соответствии 

с принципом минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по 

физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и 

фундаментальных     законов, 

ихтехническихприменений. 

122.5.13. Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 

тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. 

Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном 

использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в виде 

цифровых лабораторий. 

122.5.14. Основнымицелямиизученияфизикивобщемобразованииявляются: 

Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

Развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательского 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. 

122.5.15. Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач 

в процессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

Приобретение системы знанийобобщих физических закономерностях, законах, теориях, включая 

механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физикуи элементы астрофизики; 

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений в 

природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, 

подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной условиям задачи; 

Пониманиефизическихосновипринциповдействиятехническихустройств 



итехнологическихпроцессов,ихвлияниянаокружающуюсреду; 

Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного результата; 

Созданиеусловийдляразвитияуменийпроектно-исследовательской,творческойдеятельности. 

122.5.16. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизики- 

136часов:в10классе-68часов(2часавнеделю),в11классе-68часов(2часа в неделю). 

122.5.17. Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной 

программы по физике. 

122.5.18. Вотдельныхслучаяхкурсфизикибазовогоуровняможетизучаться в объёме 204 часа за два 

годаобучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случае увеличивается не менее чем до 20 ч 

резервное время, которое используется учителем для изучения вопросов, тесно связанных с выбранным 

профилем обучения, и увеличивается учебная нагрузка, отводимая на изучение механики, молекулярной 

физики и электродинамики, за счёт расширения числа лабораторных работ исследовательского характера 

и уроков решения качественных и расчётных задач. 

122.6. Содержаниеобученияв10классе. 

122.6.1. Раздел1.Физикаиметодынаучногопознания. 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента 

итеории 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 

Аналоговыеицифровыеизмерительныеприборы,компьютерныедатчики. 

122.6.2. Раздел2.Механика. 

122.6.2.1. Тема1.Кинематика 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 

Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорениематериальной 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. 

Свободноепадение.Ускорениесвободногопадения. 

Криволинейноедвижение.Движениематериальнойточкипоокружности 

спостояннойпомодулюскоростью.Угловаяскорость,линейнаяскорость.Период и частота обращения. 

Центростремительное ускорение. 



Техническиеустройстваипрактическоеприменение:спидометр,движениеснарядов,цепныеи ремённые 

передачи. 

Демонстрации 

Модельсистемыотсчёта,иллюстрациякинематическиххарактеристикдвижения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов. 

Падениетелввоздухеивразреженном пространстве. 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту 

и горизонтально. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Направлениескоростипридвижениипоокружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы
18

 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом 

запоследовательныеравныепромежуткивремениприравноускоренномдвижении с начальной скоростью, 

равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучениедвижениятела,брошенногогоризонтально. 

122.6.2.2. Тема2.Динамика. 

ПринципотносительностиГалилея.ПервыйзаконНьютона.Инерциальныесистемыотсчёта. 

Массатела.Сила.Принципсуперпозициисил.ВторойзаконНьютона для материальной точки. Третий 

закон Ньютона для материальных точек. 

Законвсемирноготяготения.Силатяжести.Перваякосмическаяскорость. 

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. 

Поступательноеивращательноедвижениеабсолютнотвёрдоготела. 

Моментсилыотносительноосивращения.Плечосилы.Условияравновесиятвёрдоготела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение искусственных 

спутников. 

Демонстрации 

Явлениеинерции. 

Сравнениемассвзаимодействующихтел. 

Второй закон Ньютона. 

 

18 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из которого учитель 

делает выбор по своему усмотрению с учётом выбранного учебно-методического комплекта и 

имеющегося оборудования. 



Измерение сил. 

Сложениесил. 

Зависимостьсилыупругостиотдеформации. 

Невесомость.Вестелаприускоренномподъёмеипадении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условияравновесиятвёрдоготела.Видыравновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине 

и резиновом образце, от их деформации. 

Исследованиеусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения. 

122.6.2.3. Тема3.Законысохранениявмеханике. 

Импульсматериальнойточки(тела),системыматериальныхточек.Импульссилыиизменение импульса 

тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работасилы.Мощностьсилы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

ПотенциальнаяэнергиятелавблизиповерхностиЗемли. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изменением 

механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр,пружинный пистолет, 

движение ракет. 

Демонстрации 

Законсохраненияимпульса. 

Реактивное движение. 

Переходпотенциальнойэнергиивкинетическуюиобратно. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениеабсолютнонеупругогоудараспомощьюдвуходинаковыхнитяныхмаятников. 

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела 

на примере растяжения резинового жгута. 

122.6.3. Раздел3.Молекулярнаяфизикаи термодинамика. 

122.6.3.1. Тема1.Основымолекулярно-кинетическойтеории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. Броуновское 

движение. Диффузия. Характер движения 

и взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение 

свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная 



Авогадро. 

Тепловоеравновесие.Температураиеёизмерение.Шкалатемператур 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. 

Изопроцессы 

в идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: 

изотерма, изохора, изобара. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:термометр,барометр. 

Демонстрации 

Опыты,доказывающиедискретноестроениевещества,фотографиимолекулорганических соединений. 

Опытыподиффузиижидкостейигазов. Модель 

броуновского движения. 

МодельопытаШтерна. 

Опыты,доказывающиесуществованиемежмолекулярноговзаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природудавления газа на стенки сосуда. 

Опыты,иллюстрирующиеуравнениесостоянияидеальногогаза,изопроцессы. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Определение массывоздуха в классной комнате наосновеизмеренийобъёма комнаты, давления и 

температуры воздуха в ней. 

Исследованиезависимостимеждупараметрамисостоянияразреженногогаза. 

122.6.3.2. Тема 2.Основытермодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы её 

изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества. Количество 

теплоты 

при теплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второйзаконтермодинамики.Необратимостьпроцессоввприроде. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и егокоэффициент полезного 

действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, бытовой 

холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 



Изменениевнутреннейэнергиителаприсовершенииработы:вылетпробки из бутылки под действием 

сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения (видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опытпоадиабатномурасширениювоздуха(опытсвоздушнымогнивом). 

Моделипаровойтурбины,двигателявнутреннегосгорания,реактивного двигателя. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеудельнойтеплоёмкости. 

Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы. 

Парообразованиеиконденсация.Испарениеикипение.Абсолютная и относительная влажность 

воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от 

давления. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Жидкие 

кристаллы. Современные материалы. Плавление 

и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация. 

Уравнениетепловогобаланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр 

ипсихрометр,калориметр,технологииполучениясовременныхматериалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 

Кипениеприпониженномдавлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдениенагреванияиплавлениякристаллическоговещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеотносительнойвлажностивоздуха. 

122.6.4. Раздел4. Электродинамика. 

122.6.4.1. Тема1.Электростатика. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии 

напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. 

Электроёмкость.Конденсатор.Электроёмкостьплоскогоконденсатора.Энергиязаряженного 



конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, 

струйный принтер. 

Демонстрации 

Устройствоипринципдействияэлектрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводникивэлектростатическомполе. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрикивэлектростатическомполе. 

Зависимость электроёмкости плоскогоконденсатораотплощадипластин,расстояниямеждуними и 

диэлектрической проницаемости. 

Энергиязаряженногоконденсатора. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеэлектроёмкостиконденсатора. 

122.6.4.2. Тема2.Постоянныйэлектрическийток.Токивразличныхсредах. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источникитока.Силатока. 

Постоянный ток. 

Напряжение.ЗаконОмадляучасткацепи. 

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное, 

параллельное, смешанное соединение проводников. 

Работаэлектрическоготока.ЗаконДжоуля–Ленца.Мощностьэлектрическоготока. 

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной 

(замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость. 

Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 

Полупроводники.Собственнаяипримеснаяпроводимостьполупроводников.Свойстваp–n- перехода. 

Полупроводниковые приборы. 

Электрическийтокврастворахирасплавахэлектролитов.Электролитическаядиссоциация. 

Электролиз. 

Электрическийтоквгазах.Самостоятельныйинесамостоятельныйразряд.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 



Измерениесилытокаинапряжения. 

Зависимостьсопротивленияцилиндрическихпроводниковотдлины,площадипоперечного сечения и 

материала. 

Смешанноесоединениепроводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического элемента и 

оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. 

Проводимость электролитов. 

Искровойразрядипроводимостьвоздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениесмешанногосоединениярезисторов. 

Измерениеэлектродвижущейсилыисточникатокаиеговнутреннегосопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

122.6.5. Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный 

факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, 

измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их графикии 

свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное 

тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых 

организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярная 

масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства металлов, 

электролитическая диссоциация, гальваника. 

География:влажностьвоздуха,ветры,барометр,термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в технике, 

подшипники, использование закона сохранения импульса 

в технике (ракета, водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой 

холодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, 

струйный принтер, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника. 

122.7. Содержаниеобученияв11классе. 

122.7.1. Раздел4. Электродинамика. 



122.7.1.1. Тема3.Магнитноеполе.Электромагнитнаяиндукция. 

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 длинногопрямого 

проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие 

проводников с током. 

СилаАмпера,еёмодуль инаправление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы 

в однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Потоквекторамагнитнойиндукции.Электродвижущая сила 

индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, движущемся 

поступательно в однородном магнитном поле. 

ПравилоЛенца. 

Индуктивность.Явлениесамоиндукции.Электродвижущаясиласамоиндукции. 

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитноеполе. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты,электромагниты, 

электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации 

ОпытЭрстеда. 

Отклонениеэлектронногопучкамагнитнымполем. 

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействиедвухпроводниковстоком. Сила 

Ампера. 

ДействиесилыЛоренцанаионыэлектролита. 

Явление электромагнитной индукции. 

ПравилоЛенца. 

Зависимостьэлектродвижущейсилыиндукцииотскоростиизменениямагнитногопотока. Явление 

самоиндукции. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениемагнитногополякатушки стоком. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

122.7.2. Раздел5.Колебанияиволны. 

122.7.2.1. Тема1.Механическиеиэлектромагнитныеколебания. 



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. 

Представлениеозатухающихколебаниях.Вынужденныемеханическиеколебания.Резонанс. 

Вынужденныеэлектромагнитныеколебания. 

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменноготока. Амплитудноеи 

действующее значение силы тока и напряжения. 

Трансформатор.Производство,передачаипотреблениеэлектрическойэнергии.Экологические 

рискиприпроизводствеэлектроэнергии.Культураиспользованияэлектроэнергиивповседневнойжизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор 

переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный 

или математический маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследованиесвойстввынужденныхколебаний. 

Наблюдение резонанса. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени)для электромагнитных 

колебаний. 

Резонансприпоследовательномсоединениирезистора,катушкииндуктивностииконденсатора. Модель 

линии электропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиезависимостипериодамалыхколебанийгрузананитиотдлинынитиимассыгруза. 

Исследованиепеременного токавцепиизпоследовательно соединённыхконденсатора,катушкии 

резистора. 

122.7.2.2. Тема2.Механическиеиэлектромагнитныеволны. 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и длина 

волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических волн. 

Звук.Скоростьзвука.Громкостьзвука. Высотатона.Тембрзвука. 

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. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Применениеэлектромагнитныхволнвтехникеибыту. 



Принципырадиосвязиителевидения.Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образованиеираспространениепоперечныхипродольныхволн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдениеинтерференцииидифракциимеханическихволн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция,интерференция. 

122.7.2.3. Тема3.Оптика. 

Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде.Лучсвета. 

Точечныйисточниксвета. 

Отражениесвета.Законыотражениясвета.Построениеизображенийвплоскомзеркале. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. Полное 

внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Дисперсиясвета.Сложныйсоставбелогосвета.Цвет. 

Собирающиеирассеивающиелинзы.Тонкаялинза.Фокусноерасстояние 

иоптическаясилатонкойлинзы.Построениеизображенийвсобирающих и рассеивающих линзах. Формула 

тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределыприменимостигеометрическойоптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при 

падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризациясвета. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проекционный 

аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейноераспространение,отражениеипреломлениесвета. Оптическиеприборы. Полное 

внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследованиесвойствизображенийвлинзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдениеинтерференциисвета. 



Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света. 

Получениеспектраспомощьюпризмы. 

Получениеспектраспомощьюдифракционнойрешётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Исследованиесвойствизображенийвлинзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

122.7.3. Раздел6.Основыспециальнойтеорииотносительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теорииотносительности: 

инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности Эйнштейна. 

Относительностьодновременности.Замедлениевремениисокращениедлины. Энергия 

и импульс релятивистской частицы. 

Связьмассысэнергиейиимпульсомрелятивистскойчастицы.Энергияпокоя. 

122.7.4. Раздел7. Квантоваяфизика. 

122.7.4.1. Тема1.Элементыквантовойоптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия 

и импульс фотона. 

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г.Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давлениесвета.ОпытыП.Н.Лебедева. 

Химическое действие света. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:фотоэлемент,фотодатчик,солнечная батарея, 

светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Светодиод. 

Солнечнаябатарея. 

122.7.4.2. Тема2.Строение атома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная модель атома. 

Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов 

при переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома 

водорода. 

Волновыесвойствачастиц.ВолныдеБройля.Корпускулярно-волновойдуализм. 



Спонтанноеивынужденноеизлучение. 

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп), лазер, 

квантовый компьютер. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Определениедлиныволнылазера. 

Наблюдениелинейчатыхспектровизлучения. 

Лазер. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Наблюдениелинейчатогоспектра. 

122.7.4.3. Тема3. Атомноеядро. 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. Опыты 

Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма- 

излучения. Влияние радиоактивности 

на живые организмы. 

Открытиепротонаинейтрона.НуклоннаямодельядраГейзенберга–Иваненко.Зарядядра. 

Массовоечислоядра. Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон радиоактивного 

распада. 

Энергиясвязинуклоноввядре.Ядерныесилы.Дефектмассыядра. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор.Термоядерныйсинтез.Проблемыиперспективыядернойэнергетики. 

Экологическиеаспектыядернойэнергетики. 

Элементарныечастицы.Открытиепозитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальныевзаимодействия.Единствофизическойкартинымира. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:дозиметр,камераВильсона,ядерный реактор, 

атомная бомба. 

Демонстрации 

Счётчикионизирующихчастиц. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиетрековчастиц(поготовым фотографиям). 

122.7.5. Раздел8.Элементыастрономиииастрофизики. 

Этапыразвитияастрономии.Прикладноеимировоззренческоезначениеастрономии. Вид 

звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечнаясистема. 

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, 



их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной 

последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. 

Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. 

Этапы жизни звёзд. 

МлечныйПуть–нашаГалактика.ПоложениеидвижениеСолнцавГалактике.Типыгалактик. 

Радиогалактикииквазары.Чёрныедырывядрахгалактик. 

Вселенная.РасширениеВселенной.ЗаконХаббла.Разбеганиегалактик. ТеорияБольшоговзрыва. 

Реликтовоеизлучение. 

МасштабнаяструктураВселенной.Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученическиенаблюдения 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для 

определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного 

полушария и яркие звёзды. 

НаблюдениявтелескопЛуны, планет,МлечногоПути. 

122.7.6. Обобщающееповторение. 

Рольфизикииастрономиивэкономической,технологической,социальной 

иэтическойсферахдеятельностичеловека,рольиместофизикииастрономии в современной научной картине 

мира, роль физической теории в формировании представлений о физической картине

 мира, место физической картины мира в общем ряду 

современных естественно-научных представлений о природе. 

122.7.7. Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный 

факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, 

измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус, 

тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, 

сложение векторов, производные элементарныхфункций, признакиподобиятреугольников,определение 

площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология:электрическиеявлениявживойприроде,колебательныедвижения 

вживойприроде,оптическиеявлениявживойприроде,действиерадиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы 

образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География:магнитныеполюсаЗемли,залежимагнитныхруд,фотосъёмказемнойповерхности, 



предсказаниеземлетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, индукционная 

печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь,проекционный аппарат,волоконная 

оптика, солнечная батарея. 

122.8. Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего 

образования 

122.8.1. 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 деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма; 

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в области 

физики и технике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать  ситуацию и принимать  осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные  нормы и  ценности, 

в том числе в деятельности учёного; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучноготворчества,присущегофизической 



науке; 
 

5) трудовоговоспитания: 

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; 

готовностьиспособностьк образованиюисамообразованиювобластифизикинапротяжении всей 

жизни; 

6) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей 

устойчивого развития человечества; 

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний по 

физике; 

7) ценностинаучного познания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияфизической 

науки; 

осознаниеценности научнойдеятельности,готовностьвпроцессеизученияфизики осуществлять 

проектнуюиисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

122.8.2. Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммы по физике для уровня 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьегопри

 осуществлении общения, способность к сочувствию 

и сопереживанию; 

социальныхнавыков, включающих способность выстраиватьотношенияс 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

122.8.3. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

122.8.3.1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 



1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; определять 

цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;разрабатывать

 план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальныхресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамифизическойнауки; 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности в области физики, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического 

содержания, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, 

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

создании учебных проектов в области физики; 

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

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнанияпофизикевпрактическуюобластьжизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания 

из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 



в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации. 

122.8.3.2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчество и 

воображение, быть инициативным. 

122.8.3.3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность вобласти физики и астрономии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять планрешениярасчётныхикачественных задач, планвыполнения 

практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьнасебя ответственностьзарешение; оценивать 

приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудициив области физики, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствие 



результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятиесебя идругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки. 

122.8.4. Предметные результатыосвоенияпрограммыпо физике.Впроцессе изучения курса курса 

физики базового уровня в 10 классе ученик научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества 

и электродинамики: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение 

жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления 

газа при его нагревании в закрытом 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 физическиевеличины: 

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; 

описыватьизученныеэлектрическиесвойствавеществаиэлектрическиеявления(процессы), 



используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напряжённость поля, 

потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон 

всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных систем отсчёта, 

молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые 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; 

выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессов с 

использованиемпрямых, и косвенныхизмерений, при этомформулироватьпроблему/задачу игипотезу 

учебного эксперимента, собирать установку 

из предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлятьпрямыеикосвенныеизмеренияфизическихвеличин, при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых измерений, 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и 

принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические 

величины и формулы, необходимые 

для еёрешения,проводить расчётыиоценивать реальностьполученного значенияфизической величины; 

решатькачественные задачи:выстраивать логическинепротиворечивуюцепочку рассужденийс 

опоройнаизученныезаконы,закономерностиифизическиеявления; 

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; 

приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-физиков 

вразвитиенауки,объяснениепроцессовокружающегомира,вразвитиетехники 



итехнологий; 

использоватьтеоретическиезнанияпофизикевповседневнойжизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, 

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

122.8.5. Предметные результатыосвоенияпрограммыпо физике.Впроцессеизучения курса курса 

физики базового уровня в 11 классе ученик научится: 

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 электродинамикии 

квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, магнитное действия 

тока,взаимодействиемагнитов,электромагнитнаяиндукция,действиемагнитногополянапроводник с током 

и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света,

 отражение, преломление, интерференция, дифракция 

и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, 

возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электрическую 

проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера,сила 

Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота 

колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных 

колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указыватьформулы,связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия 

иимпульсфотона, периодполураспада, энергиясвязиатомныхядер, приописанииправильнотрактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указыватьформулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 



анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон 

Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, законы отражения света, 

законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

постулаты Бора,законрадиоактивного распада, при этом различать словеснуюформулировкузакона,его 

математическое выражение 

иусловия(границы,области)применимости; 

определятьнаправлениевектораиндукциимагнитногополяпроводника с током, силы Ампера и силы 

Лоренца; 

строитьиописыватьизображение,создаваемоеплоскимзеркалом,тонкойлинзой; 

выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессов с 

использованиемпрямых, и косвенных измерений:при этом формулировать проблему/задачу игипотезу 

учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и 

формулировать выводы; 

осуществлятьпрямыеикосвенныеизмеренияфизическихвеличин, 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 физическихвеличин ввиде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и 

принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические 

величины и формулы, необходимые 

для еёрешения,проводить расчётыиоценивать реальностьполученного значенияфизической величины; 

решатькачественные задачи:выстраивать логическинепротиворечивуюцепочку рассужденийс 

опоройнаизученныезаконы,закономерностиифизическиеявления; 

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; 

приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-физиков вразвитиенауки, 

вобъяснениепроцессовокружающегомира,вразвитиетехники 



итехнологий; 

использоватьтеоретическиезнанияпофизикевповседневнойжизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, 

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

123. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(углублённыйуровень). 

123.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, 

физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы 

пофизике. 

123.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи физики, характеристику 

психологическихпредпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отборусодержания, к определению планируемых результатов. 

123.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

123.4. Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные, 

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

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

123.5. Пояснительнаязаписка. 

123.5.1. Программа по физике на уровне среднего общего образования разработана на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленной 

в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также с 

учётом Федеральной программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

123.5.2. Программа по физике определяет обязательное предметное содержание, устанавливает 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Программа по физике даёт представление о целях, содержании, общей стратегииобучения, 

воспитанияиразвитияобучающихся средствамиучебного предмета «Физика»науглублённом уровне. 

123.5.3. Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачи 

профессиональной ориентации, направлено на создание условий 

дляпроявлениясвоихинтеллектуальныхитворческихспособностейкаждымобучающимся,которые 



необходимы для продолжения образования в высших учебных заведениях по различным физико- 

техническим и инженерным специальностям. 

123.5.4. В программепо физикеопределяются планируемые результаты освоениякурса физики на 

уровне среднего общего образования: личностные, метапредметные, предметные (на углублённом 

уровне). Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным 

и предметным результатам обучающихся, освоивших программу по физике на уровне среднего общего 

образования на углублённом уровне, является системно-деятельностный подход. 

123.5.5. Программапофизикевключает: 

планируемыерезультатыосвоениякурсафизикинауглублённомуровне, в том числе предметные 

результаты по годам обучения; 

содержаниеучебногопредмета«Физика»погодамобучения. 

123.5.6. Программа по физике имеет примерный характер и может быть использована учителями 

физики для составления своих рабочих программ. 

123.5.7. Программапофизикенесковываеттворческуюинициативуучителей 

ипредоставляетвозможностидляреализацииразличныхметодическихподходов к преподаванию физики на 

углублённом уровне при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

123.5.8. Физикакакнаукаонаиболееобщихзаконахприроды,выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс

 физики – системообразующий дляестественно-

научныхучебныхпредметов,посколькуфизическиезаконылежат в основе процессов и явлений, изучаемых 

химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное применение 

физических знаний определило характер и бурное развитие разнообразных технологий в сфере 

энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов 

с заданными свойствами. Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной 

картины мира обучающегося, в формирование умений применять научный метод познания при 

выполнении ими учебных исследований. 

123.5.9. В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно рассматривать 

как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержит 

материал из всех разделов физики, включает 

как вопросы классической, так и современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг физических 

теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уровнях материи, 

веществе и поле. 

Идеягуманитаризации.Еёреализацияпредполагаетиспользованиегуманитарногопотенциала 



физической науки, осмысление связи развития физики 

сразвитиемобщества,атакжесмировоззренческими,нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики углублённого уровня предполагает знакомство с 

широким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов. При этом 

рассматриваются на уровне общихпредставлений и современные технические устройства, и технологии. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых 

экологическим проблемам современности, которые связаны 

с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности. 

123.5.10. Освоение содержания программы по физике должно быть построено на принципах 

системно-деятельностного подхода. Для физики реализация этих принципов базируется 

наиспользованиисамостоятельного эксперимента как постоянно действующего фактора 

учебного процесса. Для углублённого уровня – это система самостоятельного ученического 

эксперимента, включающего фронтальные ученические опыты при изучении нового материала, 

лабораторные работы и работы практикума. При этом возможны два способа реализации физического 

практикума.Впервомслучаепрактикумпроводитсялибовконце10и11классов,либопосле первого и второго 

полугодий в каждом из этих классов. Второй способ – это интеграция работ 

практикумавсистемулабораторныхработ,которыепроводятсявпроцессеизученияраздела(темы). 

При этом под работами практикума понимается самостоятельное исследование, котороепроводится 

по руководству свёрнутого, обобщённого вида без пошаговой инструкции. 

123.5.11. В программе по физике система ученического эксперимента, лабораторных работ и 

практикума представлена единым перечнем. Выбор тематики для этих видов ученических практических 

работ осуществляется участниками образовательного процесса исходя из особенностей поурочного 

планирования 

и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить 

прямые и косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытовпо 

проверке предложенных гипотез. 

123.5.12. Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для 

расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью, 

позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и 

интегрируя применение знаний из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются 

задания 

наобъяснение/предсказаниепротеканияфизическихявленийипроцессов в окружающей жизни, требующие 

выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера. 



123.5.13. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

курс физикиуглублённого уровня в средней школе должен изучаться в 

условиях предметного кабинета. В кабинете физики должно быть необходимое лабораторное 

оборудованиедлявыполненияуказанныхвпрограммепофизикеученическихопытов, лабораторных работ и 

работ практикума, а также демонстрационное оборудование. 

123.5.14. Демонстрационное оборудование формируется в соответствии 

с принципом минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по 

физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и 

фундаментальных     законов, 

ихтехническихприменений. 

123.5.15. Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 

тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. 

Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном 

использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в виде 

цифровых лабораторий. 

123.5.16. Основнымицелямиизученияфизикивобщемобразованииявляются: 

формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных 

доказательств; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности,связанных

 с физикой, подготовка к дальнейшему обучению 

в этом направлении. 

123.5.17. Достижениеэтихцелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач в процессе изучения 

курса физики на уровне среднего общего образования: 

приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, включая 

механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физикуи элементы астрофизики; 

формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений в 

природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 



освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, 

подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной условиям задачи, в том 

числе задач инженерного характера; 

пониманиефизическихосновипринциповдействиятехническихустройств и технологических 

процессов, их влияния на окружающую среду; 

овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного результата; 

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности; 

развитие интересаксферампрофессиональнойдеятельности,связанной 

сфизикой. 

123.5.18. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования углублённый уровень изучения учебного предмета «Физика» на 

уровне среднего общего образования выбирается обучающимися, планирующими продолжение 

образования 

поспециальностямфизико-техническогопрофиля. 

123.5.19. Общее число часов, рекомендованныхдля изучения физики(углубленный уровень) - 340 

часов: в10классе- 170часов(5 часовв неделю), в 11 

классе - 170 часов (5 часов в неделю). 

123.5.20. В программе по физике каждого класса предлагается резерв времени, отводимый на 

вариативную часть программы, содержание которой формируется участниками образовательного 

процесса. Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной программы 

по физике. 

123.6. Содержаниеобученияв10классе. 

123.6.1. Раздел1.Научныйметодпознанияприроды. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания 

и методы исследования физических явлений. 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Наблюдение 

и эксперимент в физике. 

Способы измерения физических величин (аналоговые и цифровые измерительные приборы, 

компьютерные датчиковые системы). 

Погрешностиизмеренийфизическихвеличин(абсолютнаяиотносительная). 

Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка, абсолютно твёрдое тело, 

идеальная жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. Физический закон, границы его 

применимости. Физическая теория. 

Рольиместофизикивформированиисовременнойнаучнойкартинымира, в практической 

деятельности людей. 



Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум
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. 

Измерениесилытокаинапряженияв цепи постоянноготокаприпомощианалоговыхицифровых 

измерительных приборов. 

Знакомствос цифровойлабораториейпофизике.Примерыизмерения физических величинпри помощи 

компьютерных датчиков. 

123.6.2. Раздел2.Механика. 

123.6.2.1. Тема1.Кинематика. 

Механическоедвижение.Относительностьмеханическогодвижения.Системаотсчёта. Прямая и 

обратная задачи механики. 

Радиус-векторматериальнойточки,егопроекциинаосисистемыкоординат. Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорениематериальной точки, 

их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Зависимость координат, скорости, 

ускорения и пути материальной точки от времени 

и их графики. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Зависимость координат, скорости и ускорения материальной точки от времени и их графики. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. Угловая и линейная 

скорость. Период и частота обращения. Центростремительное (нормальное), касательное 

(тангенциальное) и полное ускорение материальной точки. 

Технические устройства и технологические процессы: спидометр, движение снарядов, цепные, 

шестерёнчатые и ремённые передачи, скоростные лифты. 

Демонстрации. 

Модельсистемыотсчёта,иллюстрациякинематическиххарактеристикдвижения. 

Способы исследования движений. 

Иллюстрацияпредельногопереходаиизмерениемгновеннойскорости. Преобразование 

движений с использованием механизмов. 

Падениетелввоздухеивразреженном пространстве. 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту 

и горизонтально. 

Направлениескоростипридвижениипоокружности. 
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 В блоке «Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум» представлен перечень 

ученических работ, которые целесообразно проводить при изучении данной темы. Ученический 

эксперимент проводится в процессе исследовательской деятельности обучающихся в рамках изучения 

нового материала, лабораторные работы служат преимущественно для закрепления материалаиоценки 

уровня сформированности соответствующих предметных результатов. Работы практикума 

обеспечивают повторение и обобщение материала и проводятся либо в конце изучения раздела, либо в 

конце учебного года. Выбор тематики для этих видов ученических практических работ проводится 

учителем исходя из особенностей поурочного планирования и оснащения кабинета физики. 



Преобразованиеугловойскоростивредукторе. 

Сравнение путей, траекторий, скоростей движения одного и того же тела 

в разных системах отсчёта. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости. 

Измерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движении 

по наклонной плоскости. 

Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижении. 

Измерение ускорения свободного падения (рекомендовано использование цифровой 

лаборатории). 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. Проверка гипотезы 

о прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела. 

Изучениедвижениятелапоокружностиспостояннойпомодулю скоростью. 

Исследование зависимости периода обращения конического маятника 

от его параметров. 

123.6.2.2. Тема2.Динамика. 

ПервыйзаконНьютона.Инерциальныесистемыотсчёта.ПринципотносительностиГалилея. 

Неинерциальныесистемыотсчёта(определение,примеры). 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. 

ВторойзаконНьютонадляматериальнойточки. 

ТретийзаконНьютонадляматериальныхточек. 

Законвсемирноготяготения.Эквивалентностьгравитационнойиинертноймассы. 

Силатяжести.Зависимостьускорениясвободногопаденияотвысоты 

надповерхностьюпланетыиотгеографическойшироты.Движениенебесныхтел и их спутников. Законы 

Кеплера. Первая космическая скорость. 

Силаупругости.ЗаконГука. Вестела.Вестела,движущегося сускорением. 

Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. 

Сила сопротивленияпридвижениителав жидкости илигазе, её зависимостьотскоростиотносительного 

движения. 

Давление.Гидростатическоедавление.СилаАрхимеда. 

Технические устройства и технологические процессы: подшипники, движение искусственных 

спутников. 

Демонстрации. 

Наблюдениедвижениятелвинерциальныхинеинерциальныхсистемахотсчёта. Принцип 

относительности. 

Качение двух цилиндров или шаров разной массы с одинаковым ускорением относительно 

неинерциальной системы отсчёта. 



Сравнение равнодействующей приложенных к телусил с произведением массы тела на его 

ускорение в инерциальной системе отсчёта. 

Равенствосил,возникающихврезультатевзаимодействиятел. 

Измерение масс по взаимодействию. 

Невесомость. 

Вестелаприускоренномподъёмеипадении. 

Центробежные механизмы. 

Сравнениесилтренияпокоя,каченияискольжения. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Измерениеравнодействующейсилпридвижениибрускапонаклоннойплоскости. 

Проверка гипотезы о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на 

заданное расстояние от его массы. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине 

и резиновом образце, от их деформации. 

Изучение движения системы тел, связанных нитью, перекинутой через лёгкий блок. 

ИзмерениекоэффициентатренияповеличинеугловогокоэффициентазависимостиFтр(N). 

Исследованиедвижениябрускапонаклоннойплоскостиспеременным коэффициентомтрения. 

Изучение движения груза на валу с трением. 

123.6.2.3. Тема3.Статикатвёрдого тела. 

Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Момент силы 

относительно оси вращения. Плечо силы. Сложение сил, приложенных к твёрдому телу. Центр тяжести 

тела. 

Условияравновесиятвёрдого тела. 

Устойчивое,неустойчивое,безразличноеравновесие. 

Технические устройства и технологические процессы: кронштейн, строительный кран, 

решётчатые конструкции. 

Демонстрации. 

Условияравновесия. 

Видыравновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Исследованиеусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения. 

Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости. 

Изучениеустойчивоститвёрдоготела,имеющегоплощадьопоры. 

123.6.2.4. Тема4.Законысохранениявмеханике. 

Импульс материальной точки, системы материальных точек. Центр масс системы материальных 

точек. Теорема о движении центра масс. 

Импульссилыиизменениеимпульсатела. 



Законсохраненияимпульса. 

Реактивное движение. 

Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении момента импульса в 

центральных полях. 

Работасилынамаломинаконечномперемещении.Графическоепредставлениеработысилы. 

Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии 

материальной точки. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго 

деформированной пружины. Потенциальная энергия тела в однородном гравитационном 

поле.Потенциальная энергия тела 

в гравитационном поле однородного шара (внутри и вне шара). Вторая космическая скорость. Третья 

космическая скорость. 

Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. Закон 

сохранения механической энергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

Уравнение Бернулли для идеальной жидкости как следствие закона сохранения механической 

энергии. 

Технические устройства и технологические процессы: движение ракет, водомёт, копёр, 

пружинный пистолет, гироскоп, фигурное катание на коньках. 

Демонстрации. 

Законсохраненияимпульса. 

Реактивное движение. 

Измерениемощности силы. 

Изменениеэнергиителаприсовершении работы. 

Взаимные превращения кинетической и потенциальной энергий при действии на тело силы 

тяжести и силы упругости. 

Сохранениеэнергииприсвободномпадении. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Измерениеимпульсателапотормозномупути. 

Измерениесилытяги,скоростимоделиэлектромобиляимощностисилытяги. Сравнение 

изменения импульса тела с импульсом силы. 

Исследованиесохраненияимпульсаприупругомвзаимодействии. 

Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути. 

Сравнениеизмененияпотенциальнойэнергиипружинысработойсилытрения. 

Определение работы силытрения при движении тела по наклоннойплоскости. 

123.6.3. Раздел3.Молекулярнаяфизикаи термодинамика. 



123.6.3.1. Тема1.Основымолекулярно-кинетическойтеории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ), их опытное обоснование. 

Диффузия. Броуновское движение. Характер движения 

и взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение 

свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул (атомов). Количество вещества. 

Постоянная Авогадро. 

Тепловоеравновесие.Температураиспособыеёизмерения.ШкалатемпературЦельсия. 

Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы газа движутся хаотическии 

не взаимодействуют друг с другом. 

Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Абсолютная температура (шкалатемператур

 Кельвина). Закон Дальтона. Изопроцессы 

в идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: 

изотерма, изохора, изобара. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения 

молекул идеального газа (основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа). 

Связь абсолютной температуры термодинамической системы со средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения её частиц. 

Технические устройства и технологические процессы: термометр, барометр, получение 

наноматериалов. 

Демонстрации. 

Моделидвижениячастицвещества. Модель 

броуновского движения. 

Видеороликсзаписьюреальногоброуновскогодвижения. 

Диффузия жидкостей. 

МодельопытаШтерна. 

Притяжение молекул. 

Модели кристаллических решёток. 

Наблюдениеиисследованиеизопроцессов. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Исследованиепроцессаустановлениятепловогоравновесияпритеплообменемежду горячейи холодной 

водой. 

Изучениеизотермическогопроцесса(рекомендованоиспользованиецифровойлаборатории). Изучение 

изохорного процесса. 

Изучениеизобарногопроцесса. 

Проверкауравнениясостояния. 

123.6.3.2. Тема2.Термодинамика.Тепловыемашины. 

Термодинамическая(ТД)система.Заданиевнешнихусловийдлятермодинамическойсистемы. 



Внешние и внутренние параметры. Параметры термодинамической системы как средние значения 

величин, описывающих её состояние на микроскопическом уровне. 

Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксация термодинамической системы к 

тепловомуравновесию. 

Модель идеального газа в термодинамике – система уравнений: уравнение Менделеева– 

Клапейрона и выражение для внутренней энергии. Условия применимости этой модели: низкая 

концентрация частиц, высокие температуры. Выражение для внутренней энергии одноатомного 

идеального газа. 

Квазистатическиеинестатическиепроцессы. 

Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графику процесса на pV- 

диаграмме. 

Теплопередача как способ изменения внутренней энергии термодинамической системы без 

совершения работы. Конвекция, теплопроводность, излучение. 

Количество теплоты.Теплоёмкостьтела.Удельнаяимолярнаятеплоёмкостивещества.Уравнение 

Майера. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт количества теплоты при теплопередаче. Понятие об 

адиабатном процессе. 

Первыйзаконтермодинамики.Внутренняяэнергия.Количествотеплоты и работа как меры 

изменения внутренней энергии термодинамической системы. 

Второй закон термодинамики для равновесных процессов: через заданное равновесное состояние 

термодинамической системы проходит единственная адиабата. Абсолютная температура. 

Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможно передать теплоту от 

более холодного тела к более нагретому без компенсации (Клаузиус). Необратимость природных 

процессов. 

Принципыдействиятепловыхмашин.КПД. 

Максимальное значение КПД. Цикл Карно. 

Экологическиеаспектыиспользованиятепловыхдвигателей.Тепловоезагрязнениеокружающей 

среды. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:холодильник,кондиционер,дизельныйи 

карбюраторныйдвигатели,пароваятурбина,получениесверхнизкихтемператур, утилизация«тепловых» 

отходовсиспользованиемтепловогонасоса,утилизациябиоорганическоготопливадлявыработки 

«тепловой»иэлектроэнергии. 

Демонстрации. 

Изменениетемпературыприадиабатическомрасширении. 

Воздушное огниво. 

Сравнениеудельныхтеплоёмкостейвеществ. 

Способы изменения внутренней энергии. 

Исследованиеадиабатногопроцесса. 



Компьютерныемоделитепловыхдвигателей. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Исследованиепроцессаостываниявещества. 

Исследование адиабатного процесса. 

Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействия 

и температуры кипения жидкостей. 

123.6.3.3. Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы. 

Парообразованиеиконденсация.Испарениеикипение.Удельнаятеплотапарообразования. 

Насыщенныеиненасыщенныепары.Качественнаязависимостьплотности и давления насыщенного 

пара от температуры, их независимость от объёма насыщенного пара. Зависимость температуры кипения 

от давления в жидкости. 

Влажностьвоздуха.Абсолютнаяиотносительнаявлажность. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация. 

Деформациитвёрдоготела.Растяжениеисжатие.Сдвиг.МодульЮнга.Пределупругих деформаций. 

Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел, объёмное и линейное расширение. Ангармонизм 

тепловых колебаний частиц вещества как причина теплового расширения тел (на качественном уровне). 

Преобразованиеэнергиивфазовыхпереходах. 

Уравнение теплового баланса. 

Поверхностноенатяжение.Коэффициентповерхностногонатяжения.Капиллярныеявления. 

Давлениеподискривлённойповерхностьюжидкости.ФормулаЛапласа. 

Технические устройства и технологические процессы: жидкие кристаллы, современные 

материалы. 

Демонстрации. 

Тепловое расширение. 

Свойстванасыщенныхпаров. 

Кипение.Кипениеприпониженномдавлении. 

Измерение силы поверхностного натяжения. 

Опыты с мыльными плёнками. 

Смачивание. 

Капиллярныеявления. 

Моделиненьютоновскойжидкости. 

Способы измерения влажности. 

Исследованиенагреванияиплавлениякристаллическоговещества. Виды 

деформаций. 



Наблюдениемалыхдеформаций. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Изучениезакономерностейиспаренияжидкостей. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Изучениесвойствнасыщенныхпаров. 

Измерениеабсолютнойвлажностивоздухаиоценкамассыпароввпомещении. Измерение 

коэффициента поверхностного натяжения. 

ИзмерениемодуляЮнга. 

Исследованиезависимостидеформациирезиновогообразцаотприложенной к нему силы. 

123.6.4. Раздел4.Электродинамика. 

123.6.4.1. Тема1.Электрическое поле. 

Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона. 

Электрическоеполе.Егодействиенаэлектрическиезаряды. 

Напряжённостьэлектрическогополя.Пробныйзаряд.Линиинапряжённостиэлектрическогополя. 

Однородноеэлектрическоеполе. 

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов 

и напряжение. Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциалэлектростатического 

поля. Связь напряжённости поля и разности потенциалов для электростатического поля (как 

однородного, так и неоднородного). 

Принципсуперпозицииэлектрическихполей. 

Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы. Поле равномерно заряженного по 

объёмушара. Полеравномерно заряженнойбесконечнойплоскости.Картинылинийнапряжённостиэтих 

полей и эквипотенциальных поверхностей. 

Проводникивэлектростатическомполе.Условиеравновесиязарядов. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества. 

Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора. 

Параллельноесоединениеконденсаторов.Последовательноесоединениеконденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Движениезаряженнойчастицыводнородномэлектрическомполе. 

Технические устройства и технологические процессы: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсаторы, генератор Ван де Граафа. 

Демонстрации. 

Устройствоипринципдействияэлектрометра. 



Электрическое поле заряженных шариков. 

Электрическоеполедвухзаряженныхпластин. 

Модельэлектростатическогогенератора(ВандеГраафа). 

Проводники в электрическом поле. 

Электростатическаязащита. 

Устройствоидействиеконденсаторапостояннойипеременнойёмкости. 

Зависимость электроёмкости плоскогоконденсатораотплощадипластин,расстояниямеждуними и 

диэлектрической проницаемости. 

Энергияэлектрическогополязаряженногоконденсатора. 

Зарядка и разрядка конденсатора через резистор. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Оценкасилвзаимодействиязаряженныхтел. 

Наблюдениепревращенияэнергиизаряженногоконденсаторавэнергиюизлучениясветодиода. 

Изучение протекания тока в цепи, содержащей конденсатор. 

Распределение разности потенциалов (напряжения) при последовательном соединении 

конденсаторов. 

Исследованиеразрядаконденсаторачерезрезистор. 

123.6.4.2. Тема2.Постоянныйэлектрическийток. 

Сила тока. Постоянный ток. 

Условиясуществованияпостоянногоэлектрическоготока.Источникитока.НапряжениеUиЭДС 

ℰ . 

ЗаконОмадляучасткацепи. 

Электрическоесопротивление.Зависимостьсопротивленияоднородногопроводникаотегодлины 

иплощадипоперечногосечения.Удельноесопротивлениевещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Расчёт разветвлённых 

электрических цепей. Правила Кирхгофа. 

Работаэлектрическоготока.ЗаконДжоуля–Ленца. 

Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая 

на резисторе. 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) 

электрической цепи. Мощность источника тока. Короткое замыкание. 

Конденсаторвцепипостоянного тока. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:амперметр,вольтметр,реостат,счётчик 

электрической энергии. 

Демонстрации. 

Измерениесилытокаинапряжения. 

Исследованиезависимостисилытокаотнапряжениядлярезистора,лампынакаливанияи 



светодиода. 

Зависимостьсопротивленияцилиндрическихпроводниковотдлины,площадипоперечного сечения и 

материала. 

Исследованиезависимостисилытокаотсопротивленияприпостоянномнапряжении. 

Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элемента 

и оценка внутреннего сопротивления. 

Способысоединенияисточниковтока,ЭДСбатарей. 

Исследованиеразностипотенциаловмеждуполюсамиисточникатокаотсилытокавцепи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Исследованиесмешанногосоединениярезисторов. 

Измерениеудельногосопротивленияпроводников. 

Исследованиезависимостисилытокаотнапряжениядлялампынакаливания. Увеличение 

предела измерения амперметра (вольтметра). 

ИзмерениеЭДСивнутреннего сопротивленияисточникатока. 

Исследование зависимости ЭДС гальванического элемента от времени 

при коротком замыкании. 

Исследованиеразностипотенциаловмеждуполюсамиисточникатокаотсилытокавцепи. Исследование 

зависимости полезной мощности источника тока от силы тока. 

123.6.4.3. Тема3.Токивразличныхсредах. 

Электрическаяпроводимостьразличныхвеществ.Электроннаяпроводимостьтвёрдыхметаллов. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы.Сверхпроводимость. 

Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n- 

перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрическийтоквэлектролитах.Электролитическаядиссоциация.Электролиз. ЗаконыФарадея для 

электролиза. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Различные типы 

самостоятельного разряда. Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: газоразрядные лампы, электронно-лучевая 

трубка, полупроводниковые приборы: диод, транзистор, фотодиод, светодиод, гальваника, 

рафинирование меди, выплавка алюминия, электронная микроскопия. 

Демонстрации. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. 

Проводимость электролитов. 

ЗаконыэлектролизаФарадея. 

Искровойразрядипроводимостьвоздуха. 

Сравнениепроводимостиметалловиполупроводников. 



Односторонняяпроводимостьдиода. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Наблюдениеэлектролиза. 

Измерениезарядаодновалентного иона. 

Исследованиезависимостисопротивлениятерморезистораоттемпературы. 

Снятие вольт-амперной характеристики диода. 

123.6.5. Физическийпрактикум. 

Способыизмеренияфизическихвеличинсиспользованиеманалоговых и цифровых измерительных 

приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные погрешности измерений 

физических величин. Оценка границ погрешностей. 

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, проверка 

предложенных гипотез (выбор из работ, описанных 

в тематических разделах «Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»). 

123.6.6. Межпредметныесвязи. 

Изучениекурсафизикиуглублённогоуровняв10классеосуществляется с учётом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный 

факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, 

измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая лаборатория. 

Математика: Решение системы уравнений. Линейная функция, парабола, гипербола, их графики 

и свойства. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное 

тригонометрическое тождество. Векторы 

и их проекции на оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых 

организмов, тепловое загрязнение окружающей среды, утилизация биоорганического топлива для 

выработки «тепловой» и электроэнергии, поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

электрические явления в живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярная 

масса, получение наноматериалов, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, жидкиекристаллы, 

электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника, электронная 

микроскопия. 

География:влажностьвоздуха,ветры,барометр,термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт сухого и жидкого 

трения в технике, статические конструкции (кронштейн, решетчатые конструкции), использование 

законов сохранения механики в технике (гироскоп, водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, 

пароваятурбина, бытовойхолодильник, кондиционер, технологииполучения современныхматериалов,в 



том числе наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, 

газоразрядные лампы, полупроводниковые приборы, гальваника. 

123.7. Содержаниеобученияв11классе. 

123.7.1. Раздел4.Электродинамика. 

123.7.1.1. Тема4.Магнитноеполе. 

Взаимодействие постоянных магнитов ипроводников с током. Магнитноеполе.Вектор магнитной 

индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 

Магнитное поле проводника с током (прямого проводника, катушки 

и кругового витка). Опыт Эрстеда. 

СилаАмпера,еёнаправлениеимодуль. 

Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицы 

в однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Магнитноеполеввеществе.Ферромагнетики,пара-идиамагнетики. 

Технические устройства и технологические процессы: применение постоянных магнитов, 

электромагнитов,тестер-мультиметр,электродвигательЯкоби,ускорителиэлементарныхчастиц. 

Демонстрации. 

Картиналинийиндукциимагнитногополяполосовогоиподковообразногопостоянныхмагнитов. 

Картина линий магнитной индукции поля длинного прямого проводника 

и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. 

Взаимодействиедвухпроводниковстоком. Сила 

Ампера. 

ДействиесилыЛоренцанаионыэлектролита. 

Наблюдениедвиженияпучкаэлектроноввмагнитномполе. 

Принципдействияэлектроизмерительногоприборамагнитоэлектрическойсистемы. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Исследованиемагнитногополяпостоянныхмагнитов. 

Исследование свойств ферромагнетиков. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком. Измерение 

силы Ампера. 

ИзучениезависимостисилыАмпераотсилытока. 

ОпределениемагнитнойиндукциинаосновеизмерениясилыАмпера. 

123.7.1.2. Тема5.Электромагнитнаяиндукция. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДСиндукции. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Токи Фуко. 

ЭДСиндукциивпроводнике,движущемсяводнородноммагнитномполе. 

Правило Ленца. 

Индуктивность.Катушкаиндуктивностивцепипостоянноготока.Явлениесамоиндукции.ЭДС 



самоиндукции. 

Энергиямагнитногополякатушкистоком. 

Электромагнитное поле. 

Техническиеустройства итехнологическиепроцессы: индукционнаяпечь,соленоид,защитаот 

электризации тел при движении в магнитном поле Земли. 

Демонстрации. 

Наблюдениеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

ИсследованиезависимостиЭДСиндукцииотскоростиизменениямагнитногопотока. Правило 

Ленца. 

Падениемагнитавалюминиевой(медной)трубе. 

Явление самоиндукции. 

ИсследованиезависимостиЭДСсамоиндукции отскоростиизменениясилытокавцепи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

Определение индукции вихревого магнитногополя. 

Исследование явления самоиндукции. 

Сборкамоделиэлектромагнитногогенератора. 

123.7.2. Раздел5.Колебанияиволны. 

123.7.2.1. Тема 1. Механические колебания. 

Колебательнаясистема.Свободныеколебания. 

Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание. Энергетическое описание 

(закон сохранения механической энергии). Вывод динамического описания гармонических колебаний из 

их энергетического 

икинематическогоописания. 

Амплитуда и фаза колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величины с амплитудами 

колебаний её скорости и ускорения. 

Периодичастотаколебаний.Периодмалыхсвободныхколебанийматематическогомаятника. 

Периодсвободныхколебанийпружинногомаятника. 

Понятиеозатухающихколебаниях.Вынужденныеколебания.Резонанс.Резонанснаякривая. 

Влияниезатуханиянавидрезонанснойкривой.Автоколебания. 

Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, качели, музыкальные 

инструменты, сейсмограф. 

Демонстрации. 

Записьколебательногодвижения. 

Наблюдение независимости периода малых колебаний груза на нити 

от амплитуды. 

Исследование затухающих колебаний и зависимости периода свободных колебаний от 



сопротивления. 

Исследование колебаний груза на массивной пружине с целью формирования представлений об 

идеальной модели пружинного маятника. 

Законсохраненияэнергииприколебанияхгрузанапружине. 

Исследование вынужденных колебаний. 

Наблюдениерезонанса. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Измерениепериодасвободныхколебанийнитяногоипружинногомаятников. Изучение 

законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе. 

Изучение движения нитяного маятника. 

Преобразованиеэнергиивпружинноммаятнике. 

Исследованиеубыванияамплитудызатухающихколебаний. 

Исследование вынужденных колебаний. 

123.7.2.2. Тема2.Электромагнитныеколебания. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном 

контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора 

с амплитудой силы тока в колебательном контуре. 

Законсохраненияэнергиивидеальномколебательномконтуре. 

Затухающиеэлектромагнитныеколебания.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания. 

Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы токаи 

напряжения при различной форме зависимости переменного тока от времени. 

Синусоидальный переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

синусоидального переменного тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений. 

Идеальныйтрансформатор.Производство,передачаипотреблениеэлектрическойэнергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии 

в повседневной жизни. 

Технические устройства и технологические процессы: электрический звонок, генератор 

переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 

Зависимостьчастотысвободныхколебанийотиндуктивностииёмкостиконтура. 

Осциллограммы электромагнитных колебаний. 

Генераторнезатухающихэлектромагнитныхколебаний. Модель 

электромагнитного генератора. 

Вынужденныесинусоидальныеколебания. 

Резистор,катушкаиндуктивностииконденсаторвцепипеременноготока. 

Резонансприпоследовательномсоединениирезистора,катушкииндуктивностииконденсатора. 



Устройствоипринципдействиятрансформатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Изучениетрансформатора. 

Исследование переменного токачерез последовательно соединённые конденсатор,катушкуи 

резистор. 

Наблюдениеэлектромагнитногорезонанса. 

Исследованиеработыисточниковсветавцепипеременного тока. 

123.7.2.3. Тема3.Механическиеиэлектромагнитныеволны. 

Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольные волны. Период, 

скорость распространения и длина волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, 

интерференция и дифракция. 

Звук.Скоростьзвука.Громкостьзвука.Высотатона.Тембрзвука. 

Шумовое загрязнение окружающей среды. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ориентация 

векторов в электромагнитной волне. 

Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, интерференция и 

дифракция. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Применениеэлектромагнитныхволнвтехникеибыту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитноезагрязнениеокружающейсреды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, радар, 

радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике и 

медицине. 

Демонстрации. 

Образованиеи распространениепоперечныхипродольныхволн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Зависимость длины волны от частоты колебаний.Наблюдение 

отражения и преломления механических волн. 

Наблюдениеинтерференцииидифракциимеханическихволн. 

Акустический резонанс. 

Свойстваультразвукаиегоприменение. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция,интерференция. 

Обнаружениеинфракрасногоиультрафиолетовогоизлучений. 



Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Изучениепараметровзвуковойволны. 

Изучениераспространениязвуковыхволнвзамкнутомпространстве. 

123.7.2.4. Тема4.Оптика. 

Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде.Лучсвета.Точечныйисточниксвета. 

Отражениесвета.Законыотражениясвета.Построениеизображений в плоском зеркале. Сферические 

зеркала. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 

Относительный показатель преломления. Постоянство частоты света и соотношение длин волн при 

переходе монохроматического света через границураздела двух оптических сред. 

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. 

Цвет.Полноевнутреннееотражение. 

Предельныйуголполноговнутреннегоотражения. 

Собирающиеирассеивающиелинзы.Тонкаялинза.Фокусноерасстояние и оптическая сила тонкой 

линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферической линзы от её геометрии и относительного 

показателя преломления. 

Формулатонкойлинзы.Увеличение,даваемоелинзой. 

Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической оси. Построение 

изображений точки и отрезка прямой в собирающих 

и рассеивающих линзах и их системах. 

Оптическиеприборы.Разрешающаяспособность.Глазкакоптическаясистема. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух когерентных источников. Примеры 

классических интерференционных схем. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при 

падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризациясвета. 

Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ, фотоаппарат, 

микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики, волоконная оптика, дифракционная решётка. 

Демонстрации. 

Законы отражения света. 

Исследованиепреломлениясвета. 

Наблюдениеполноговнутреннегоотражения.Модельсветовода. 

Исследование хода световых пучков через плоскопараллельную пластину 

и призму. 

Исследованиесвойствизображенийвлинзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 



Наблюдение интерференции света. 

Наблюдениецветовтонкихплёнок. 

Наблюдение дифракции света. 

Изучение дифракционной решётки. 

Наблюдениедифракционногоспектра. 

Наблюдение дисперсии света. 

Наблюдениеполяризациисвета. 

Применениеполяроидовдляизучениямеханическихнапряжений. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Измерениепоказателяпреломлениястекла. 

Исследованиезависимостифокусного расстоянияотвещества(напримережидкихлинз). Измерение 

фокусного расстояния рассеивающих линз. 

Получениеизображениявсистемеизплоскогозеркалаилинзы. Получение 

изображения в системе из двух линз. 

Конструированиетелескопическихсистем. 

Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации 

света.Изучениеполяризациисвета,отражённогоотповерхностидиэлектри

ка. Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях. 

Наблюдениедисперсии. 

Наблюдениеиисследованиедифракционногоспектра. 

Измерение длины световой волны. 

Получениеспектраизлучениясветодиодаприпомощидифракционнойрешётки. 

123.7.3. Раздел6. Основыспециальнойтеорииотносительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теорииотносительности. 

Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условие причинности. 

Относительность одновременности. Замедление времени 

и сокращение длины. 

Энергияиимпульсрелятивистскойчастицы. 

Связьмассысэнергиейиимпульсомрелятивистскойчастицы.Энергияпокоя. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:спутниковые приёмники,ускорители 

заряженных частиц. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Определениеимпульсаиэнергиирелятивистскихчастиц(пофотографиямтрековзаряженных частиц в 

магнитном поле). 

123.7.4. Раздел7. Квантоваяфизика. 

123.7.4.1. Тема1.Корпускулярно-волновойдуализм. 



Равновесноетепловоеизлучение(излучениеабсолютночёрноготела).ЗаконсмещенияВина. 

ГипотезаПланкаоквантах. 

Фотоны.Энергияиимпульс фотона. 

Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давлениесвета(вчастности,давлениесветанаабсолютнопоглощающую и абсолютно отражающую 

поверхность). Опыты П.Н. Лебедева. 

Волновыесвойствачастиц.Волныде Бройля.Длинаволныде Бройля и размеры области локализации 

движущейся частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов на кристаллах. 

Спецификаизмеренийвмикромире.СоотношениянеопределённостейГейзенберга. 

Технические устройства и технологические процессы: спектрометр, фотоэлемент, фотодатчик, 

туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Исследованиезависимостисопротивленияполупроводниковотосвещённости. 

Светодиод. 

Солнечнаябатарея. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Исследованиефоторезистора. 

Измерение постоянной Планканаосновеисследования фотоэффекта. 

Исследованиезависимостисилытокачерезсветодиодотнапряжения. 

123.7.4.2. Тема2.Физикаатома. 

Опытыпоисследованиюстроенияатома.ПланетарнаямодельатомаРезерфорда. 

Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома 

с одного уровня энергии на другой. 

Видыспектров.Спектруровнейэнергииатомаводорода. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер. 

Технические устройства и технологические процессы: спектральный анализ (спектроскоп), лазер, 

квантовый компьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдениелинейчатыхспектров. 

Устройствоидействиесчётчикаионизирующихчастиц. 

Определение длины волны лазерного излучения. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 



Наблюдениелинейчатогоспектра. 

ИсследованиеспектраразреженногоатомарноговодородаиизмерениепостояннойРидберга. 

123.7.4.3. Тема3.Физикаатомногоядраиэлементарныхчастиц. 

Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Радиоактивность.Альфа-распад.Электронныйипозитронныйбета-распад.Гамма-излучение. 

Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свойства ионизирующего 

излучения. Влияниерадиоактивностинаживыеорганизмы.Естественныйфонизлучения. Дозиметрия. 

Энергиясвязинуклоноввядре.Ядерныесилы.Дефект массыядра. 

Ядерные реакции.Делениеисинтезядер.Ядерныереакторы.Проблемы управляемого 

термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной энергетики. 

Методырегистрациииисследованияэлементарныхчастиц. 

Фундаментальныевзаимодействия.Барионы,мезоныилептоны.Представление оСтандартной модели. 

Кварк-глюонная модель адронов. 

ФизиказапределамиСтандартноймодели.Тёмнаяматерияитёмнаяэнергия. Единство 

физической картины мира. 

Технические устройства и технологические процессы: дозиметр, камера Вильсона, ядерный 

реактор, термоядерный реактор, атомная бомба, 

магнитно-резонансная томография. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Исследованиерадиоактивногофонасиспользованиемдозиметра. 

Изучение поглощения бета-частиц алюминием. 

123.7.5. Раздел8.Элементыастрономиииастрофизики. 

Этапыразвития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Применимостьзаконовфизикидляобъясненияприродыкосмическихобъектов. 

Методыастрономическихисследований.Современныеоптическиетелескопы,радиотелескопы, 

внеатмосферная астрономия. 

Видзвёздного неба.Созвездия,яркиезвёзды, планеты,ихвидимоедвижение. Солнечная 

система. 

Солнце.Солнечнаяактивность.ИсточникэнергииСолнцаизвёзд. 

Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды 

главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. 

Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. 

Этапы жизни звёзд. 

МлечныйПуть–нашаГалактика.ПоложениеидвижениеСолнцавГалактике.Типыгалактик. 

Радиогалактикииквазары.Чёрныедырывядрахгалактик. 

Вселенная.РасширениеВселенной.ЗаконХаббла.Разбеганиегалактик. ТеорияБольшоговзрыва. 



Реликтовоеизлучение. 

МасштабнаяструктураВселенной.Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученическиенаблюдения. 

Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованиемкомпьютерныхприложений

 для определения положения небесных объектов 

на конкретную дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 

НаблюдениявтелескопЛуны,планет,туманностей извёздныхскоплений. 

123.7.6. Физическийпрактикум. 

Способыизмеренияфизическихвеличинсиспользованиеманалоговых и цифровых измерительных 

приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные погрешности измерений 

физических величин. Оценка границ погрешностей. 

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, проверка 

предложенных гипотез (выбор из работ, описанных 

в тематических разделах «Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»). 

123.7.7. Обобщающееповторение. 

Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электродинамика», «Колебания 

и волны», «Основы специальной теорииотносительности», «Квантовая физика», «Элементы астрономии 

и астрофизики». 

Рольфизикииастрономиивэкономической,технологической,социальной 

иэтическойсферахдеятельностичеловека,рольиместофизикииастрономии в современной научной картине 

мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций 

физической теории, роль физической теории в формировании представленийо физической картине мира, 

место физической картины мира в общем ряду современных естественно- научных представлений о 

природе. 

123.7.8. Межпредметныесвязи. 

Изучениекурсафизикиуглублённогоуровняв11классеосуществляется с учётом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный 

факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, 

измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая лаборатория. 

Математика: Решение системы уравнений. Тригонометрические функции: синус, косинус, 

тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и их проекции на оси координат, 

сложение векторов. Производные элементарных функций. Признаки подобия треугольников, 

определение площади плоских фигур и объёма тел. 



Биология:электрическиеявлениявживойприроде,колебательныедвижения в живой природе, 

экологические риски при производстве электроэнергии, электромагнитное загрязнение окружающей

 среды, ультразвуковая диагностика 

в медицине, оптические явления в живой природе. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы 

образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной поверхности, 

сейсмограф. 

Технология: применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель Якоби, 

генератор переменного тока, индукционная печь, линии электропередач, электродвигатель, радар, 

радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея, спутниковые приёмники, ядерная 

энергетика и экологические аспекты её развития. 

123.8. Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего 

образования 

123.8.1. Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(углубленный уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

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

числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма; 

ценностное отношениекгосударственнымсимволам,достижениямроссийскихучёныхвобласти 



физикиитехнике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать  ситуацию и принимать  осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные  нормы и  ценности, 

в том числе в деятельности учёного; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучноготворчества,присущегофизической 

науке; 
 

5) трудовоговоспитания: 

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; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиювобластифизикинапротяжении всей жизни; 

6) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей 

устойчивого развития человечества; 

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний по 

физике; 

7) ценностинаучного познания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияфизической 

науки; 

осознаниеценности научнойдеятельности,готовностьвпроцессеизученияфизики осуществлять 

проектнуюиисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

123.8.2. Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммыпо физике для уровня 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели 



иуспеху,оптимизм,инициативность, умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьегопри

 осуществлении общения, способность к сочувствию 

и сопереживанию; 

социальныхнавыков, включающих способность выстраиватьотношенияс 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

123.8.3. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

123.8.3.1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; определять 

цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;разрабатывать

 план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальныхресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненных проблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамифизическойнауки; 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности в области физики, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического 

содержания, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, 

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

создании учебных проектов в области физики; 

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

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнанияпофизикевпрактическуюобластьжизнедеятельности; 



уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания 

из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийв решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации. 

123.8.3.2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчество и 

воображение, быть инициативным. 

123.8.3.3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность вобласти физики и астрономии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлятьпланрешениярасчётныхикачественныхзадач,планвыполнения 



практическойработысучётомимеющихсяресурсов,собственныхвозможностейипредпочтений; давать 

оценку новым ситуациям; 

расширятьрамкиучебного предметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьнасебяответственностьзарешение; оценивать 

приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудициив области физики, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценкуновым ситуациям,вноситькоррективыв деятельность,оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятиесебя идругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки. 

123.8.4. Предметные результатыосвоенияпрограммыпо физике.Впроцессе изучения курса курса 

физики углубленного уровня в 10 классе ученик научится: 

понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, социальнойиэтической

 сферах деятельности человека, роль и место физики 

в современной научной картине мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и 

прогностической функций физической теории – механики, молекулярной физики и термодинамики, роль 

физической теории в формировании представлений о физической картине мира; 

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): инерциальная 

система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, материальная точка, равноускоренное движение, свободное 

падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, 

модели газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеальный газ, точечный заряд, однородное 

электрическое поле; 

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основные положения и 

законы механики (относительность механического движения, формулы кинематики равноускоренного 

движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, законы Ньютона, принцип 

относительностиГалилея,законвсемирноготяготения,законысохраненияимпульсаимеханической 



энергии, связь работы силы сизменениеммеханической энергии, условияравновесиятвёрдого тела),при 

этом использовать математическое выражение законов, указывать условия применимости физических 

законов:преобразованийГалилея,второгоитретьегозаконовНьютона,законовсохраненияимпульса и 

механической энергии, закона всемирного тяготения; 

анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основные положения МКТ и 

законы молекулярной физики и термодинамики (связь давления идеального газа сосреднейкинетической

    энергией    теплового    движения 

и концентрацией его молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией теплового 

движения его  частиц, связь  давления  идеального   газа 

с концентрацией молекул и его температурой, уравнение Менделеева–Клапейрона, первый закон 

термодинамики,  закон   сохранения  энергии   в тепловых процессах), 

при этом использовать математическое выражение законов, указывать условия применимости уравнения 

Менделеева–Клапейрона; 

анализировать и объяснять электрические явления, используя основные положения и законы 

электродинамики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, потенциальность 

электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, при этом указывая условия 

применимости закона Кулона, 

а также практически важные соотношения: законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической 

цепи, закон Джоуля–Ленца, правила Кирхгофа, законы Фарадея для электролиза); 

описывать физические процессы и явления, используя величины: перемещение, скорость, 

ускорение, импульс тела и системы тел, сила, момент силы, давление, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, механическая энергия, работа силы, центростремительное ускорение, сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, мощность, энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи её 

поверхности, энергия упругой деформациипружины, количество теплоты, абсолютная температура тела, 

работа в термодинамике, внутренняя энергия идеального одноатомного газа, работа идеального газа, 

относительная влажность воздуха, КПД идеального теплового двигателя; электрическое поле, 

напряжённостьэлектрическогополя,напряжённостьполяточечногозарядаилизаряженногошара в вакууме и 

в диэлектрике, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, электродвижущая сила, сила 

тока, напряжение, мощность тока, электрическая ёмкость плоского конденсатора,

 сопротивление участка цепи 

с последовательным и параллельным соединением резисторов, энергия электрического поля 

конденсатора; 

объяснять особенности протекания физических явлений: механическое движение, тепловое 

движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение, кипениеи

 конденсация, плавление 

и кристаллизация, направленность теплопередачи, электризация тел, эквипотенциальность поверхности 

заряженного проводника; 



проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругой с использованием 

прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений,

 делать выводы 

по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный метод 

измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных измерений; 

проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, собирать 

экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусе 

предложенной гипотезы; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на основании 

анализа условия обосновывать выбор физической модели, отвечающей требованиям задачи, применять 

формулы, законы, закономерности 

и постулаты физических теорий при использовании математических методов решения задач, проводить 

расчёты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения 

с учётом полученных результатов; 

решать качественныезадачи, требующие применения знанийизразныхразделов школьного курса 

физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: выстраивать 

логическую цепочку рассуждений 

с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы измерительных 

приборов, технических устройств и технологических процессов; 

приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-физиков 

вразвитиенауки,вобъяснениепроцессовокружающегомира,вразвитиетехники и технологий; 

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, представлений о 

рациональном природопользовании, 

а также разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с использованием 

современных информационных технологий, при этом использовать современные информационные 

технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации, 

структурирования и интерпретации информации, полученной из различных источников, критически 



анализировать получаемую информацию и оценивать её достоверность как на основеимеющихсязнаний, 

так и на основе анализа источника информации; 

проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения новых 

знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ; 

работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять деятельность в нестандартныхситуациях, адекватно оценивать вклад каждого 

из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности 

по специальностям физико-технического профиля. 

123.8.5. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпо физике.Впроцессеизучениякурсакурса 

физики углубленного уровня в 11 классе ученик научится: 

пониматьрольфизикивэкономической,технологической,социальной и этической сферах 

деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира, роль

 астрономии в практической деятельности человека 

и дальнейшем научно-техническом развитии, значение описательной, систематизирующей, 

объяснительной и прогностической функций физической теории –электродинамики,специальной теории 

относительности, квантовой физики, роль физической теории в формировании представлений о 

физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно- 

научных представлений о природе; 

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): однородное 

электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания, математический маятник, 

идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный колебательный контур, тонкая линза, 

моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света; 

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя основныеположения 

и законы электродинамики и специальной теории относительности (закон сохранения электрического 

заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, связь ЭДС 

самоиндукции в элементе электрической цепи со скоростью изменения силы тока, постулаты 

специальной теории относительности Эйнштейна); 

анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положения квантовой 

физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый 

и второй постулаты Бора, принцип соотношения неопределённостей Гейзенберга, законы сохранения 

зарядового и массового чисел и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада); 

описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённость электрического 

поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, электродвижущая сила, индукция 

магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера, индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, 



энергия магнитного поля проводника с током, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя 

свободной частицы, энергия и импульс фотона, массовое число 

и заряд ядра, энергия связи ядра; 

объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное внутреннее отражение, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа- 

и бета-распады ядер, гамма-излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и работы 

лазера; 

определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и силы 

Лоренца; 

строитьизображение,создаваемоеплоскимзеркалом,тонкойлинзой, и рассчитывать его 

характеристики; 

применятьосновополагающиеастрономическиепонятия,теорииизаконы 

дляанализаиобъясненияфизическихпроцессов,происходящихвзвёздах, в звёздных системах, в 

межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд и Вселенной; 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делать выводы по результатам 

исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный метод 

измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных измерений; 

проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, собирать 

экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусе 

предложенной гипотезы; 

описыватьметодыполучениянаучныхастрономическихзнаний; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на основании 

анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, 

законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании математических методов 

решениязадач,проводитьрасчётынаоснованииимеющихсяданных,анализироватьрезультатыи 

корректировать методы решения с учётом полученных результатов; 

решать качественныезадачи, требующие применения знанийизразныхразделов школьного курса 

физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: выстраивать 

логическую цепочку рассуждений 

с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 



использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы измерительных 

приборов, технических устройств и технологических процессов; 

приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-физиков 

вразвитиенауки,вобъяснениепроцессовокружающегомира,вразвитиетехники и технологий; 

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, представлений о 

рациональном природопользовании, 

а также разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с использованием 

современных информационных технологий, 

при этом использовать современные информационные технологии для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемуюинформацию

  и  оценивать 

её достоверность как на основе имеющихся знаний, так и наоснове анализа источника информации; 

проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения новых 

знаний в процессе выполнения проектных 

и учебно-исследовательских работ; 

работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять деятельностьв нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого 

из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности 

по специальностям физико-технического профиля. 

124. Федеральнаярабочая программапоучебному предмету«Химия»(базовыйуровень). 

124.1. 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. 

124.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, характеристику 

психологическихпредпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования. 

124.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

124.4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпохимиивключаютличностные, 



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

предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения. 

124.5. Пояснительнаязаписка. 

124.5.1. Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

Федеральногозаконаот 29.12.2012№ 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, с учётом «Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы» и основных положений федеральной 

программы воспитания. 

124.5.2. 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. 

124.5.3. В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый уровень)на уровне 

среднего общего образования: 

устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, определяет количественныеи 

качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета, предусматривает принципы 

структурирования содержания 

ираспределенияегопоклассам,основнымразделамитемамкурса; 

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам,рекомендуетпримерную

 последовательность изучения отдельных тем курса 

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся 10–11 классов; 

даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне современныхприоритетов 

в системе среднего общего образования, содержательной характеристики планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования (личностных, 

метапредметных,предметных),основныхвидовучебно-познавательнойдеятельностиученика 

поосвоениюсодержанияпредмета.Повсемназваннымпозициямвпрограмме по химии соблюдена 

преемственность с федеральной рабочей программой основного общегообразования по химии (для 8–9 

классов образовательных организаций, базовый уровень)
.
 

124.5.4. Программа по химии является ориентиром для составления рабочих программ, авторы 

которых могут предложить свой подход к структурированию 

и последовательности изучения учебного материала, а также своё видение относительно возможности 

выбора вариативной составляющей содержания предмета дополнительно кобязательной (инвариантной) 



частиегосодержания. 

124.5.5. Химическое образование, получаемое выпускниками средней школы, является 

неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на 

соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системе химического 

образования. Эти 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 учётом специфики науки химии, её значения в познании природы и в материальной жизни 

общества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих современноесостояние системы 

среднего общего образования в Российской Федерации. Так, например, при формировании 

содержанияпредмета «Химия» учтены следующие положения 

о специфике и значении науки химии. 

Химиякакэлементсистемыестественныхнаукиграетособуюроль 

всовременнойцивилизации,всозданииновойбазыматериальнойкультуры. 

Онавноситсвойвкладвформированиерациональногонаучногомышления,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. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой частью 

мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена общества. 

Современная химия как наука созидательная, 

как наука высоких технологий направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития 

человечества – сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 

124.5.6. В соответствии с общими целями и принципами среднего общегообразованиясодержание 

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. 

124.5.7. Составляющимипредмета«Химия»являютсябазовыекурсы–«Органическаяхимия»и 

«Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются основыбазовой

 науки: система знаний 

по неорганической химии (с включением знаний изобщей 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. 

124.5.8. Структурасодержаниякурсов–«Органическаяхимия»и«Общая 



и неорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе системного подходак изучению 

учебного материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на определённых 

   теоретических     уровнях. Так, в 

курсе органической химии вещества рассматриваются на уровне классической теории строения 

органических соединений, а  также  на уровне стереохимических 

и 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 

науровнеосновногообщегообразованияпервоначальныепредставления о химической связи, 

классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от их строения, о химической 

реакции. 

124.5.9. Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается 

изученный на уровне основного общего образования теоретический материал и фактологические 

сведения о веществахи химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» 

обучающимсяпредоставляетсявозможностьосознатьзначениепериодическогозаконас общетеоретических 

и методологических позиций, глубже понять историческое изменение функций этого закона –

 от обобщающей до объясняющей и 

прогнозирующей. 

124.5.10. Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении,а  также   о химических реакциях, их  сущности и 

закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классовэлементамисодержания, имеющими 

культурологический и прикладной характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи  химии 

 сдругиминауками,    раскрывают еёроль в познавательной и практической 

деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области теории и 

практических приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться      

 в       общественно и личностно значимых проблемах, 

связанных с химией, критически осмысливать информацию и применятьеё  для 

 пополнения   знаний,  решения  интеллектуальных и 

экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание учебного предмета «Химия»данного

 уровняизученияориентировано     на  формирование у 

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 путём 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. 

124.5.11. Впланерешениязадачвоспитания,развитияисоциализацииобучающихсяпринятые 



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. 

124.5.12. 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 признаётся формирование основ 

химической науки как области современного естествознания, практической деятельности человека и как 

одного изкомпонентовмировой культуры. С методической точки 

зрениятакойподходкопределениюцелейизученияпредметаявляетсявполне оправданным. 

124.5.13. Согласно данной точке зрения 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, усвоение 

и 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 химическихявлений, 

имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни; 

развитиеуменийиспособовдеятельности,связанныхснаблюдением и объяснением химического 

эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

124.5.14. Наряду с этим содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в 

программепохимии уточнена и скорректирована в 

соответствии с новыми приоритетами в системе общего среднего образования. Сегодня в преподавании 

химии в большей степени отдаётся предпочтение практической компоненте содержания обучения, 

ориентированной на подготовку выпускника школы, владеющего не набором знаний, а функциональной 

грамотностью,тоестьспособамииумениямиактивногополучениязнаний и применения их в реальной жизни 

для решения практических задач. 

124.5.15. 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 современныеинформационныетехнологии для поискаи 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 убеждённости в гуманистической направленности химии, её 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. 

124.5.16. Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную методическую 

интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии», благодаря чему 

обеспечено чёткое представление о том, какие знания и умения имеют прямое отношение к реализации 

конкретной цели. 

124.5.17. В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базовогоуровнявходит 

в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии - 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 часв 

неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

124.6. Содержаниеобучения в10классе. 

124.6.1. Органическаяхимия. 

(Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала, которые изучаются в 

ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов освоения ООП СОО на 

базовом уровне). 

124.6.1.1. Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предметорганическойхимии:еёвозникновение,развитиеизначение вполучении новыхвеществ 

иматериалов. Теория строенияорганическихсоединенийА.М. Бутлерова, её основные положения. 

Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в органических 

соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представлениеоклассификацииорганическихвеществ.Номенклатураорганическихсоединений 



(систематическая)итривиальныеназванияважнейшихпредставителейклассоворганическихвеществ. 

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). 

124.6.1.2. Углеводороды. 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие представители 

алканов: физические и химические свойства (реакции замещения 

и 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. Толуол: 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 её 

происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), 

пиролиз. Продукты переработки нефти, 

ихприменениевпромышленностиивбыту.Каменныйугольипродукты его 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. 

Расчётныезадачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного вещества 

или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или 

продуктов реакции). 

124.6.1.3. Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельныеодноатомныеспирты.Метанолиэтанол:строение,физические 

ихимическиесвойства(реакциисактивнымиметаллами,галогеноводородами,горение),применение. 



Водородныесвязимеждумолекуламиспиртов.Действиеметанолаиэтаноланаорганизмчеловека. 

Многоатомныеспирты.Этиленгликольиглицерин:строение,физические и химические свойства 

(взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на многоатомные спирты). Действие на 

организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля. 

Фенол: строениемолекулы, физическиеи химическиесвойства.Токсичностьфенола. Применение 

фенола. 

Альдегидыикетоны.Формальдегид,ацетальдегид:строение,физические и химические свойства 

(реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение. 

Ацетон:строение,физическиеихимическиесвойства(реакцииокисления и восстановления), 

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. 

Сложныеэфирыкакпроизводныекарбоновыхкислот.Гидролизсложныхэфиров.Жиры. 

Гидролизжиров.Применениежиров.Биологическаярольжиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – простейший 

моносахарид: особенности строения  молекулы, физические 

и химические свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачнымрастворомоксида 

серебра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая 

 роль.  Фотосинтез.  Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза–представительдисахаридов,гидролиз,нахождениевприроде и применение. 

Крахмалицеллюлозакакприродныеполимеры.Строениекрахмала и целлюлозы. Физические и 

химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция сиодом). 

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. 

Расчётныезадачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного вещества 

или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или 

продуктов реакции). 



124.6.1.4. Азотсодержащиеорганическиесоединения. 

Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химические свойства (горение, 

взаимодействие с водой и кислотами). 

Аминокислоты какамфотерныеорганические 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. 

124.6.1.5. Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений – полимеризация 

и поликонденсация. 

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол). Натуральный и 

синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый 

и изопреновый). Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (ацетатное волокно, 

вискоза), синтетические (капрон и лавсан). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

124.6.1.6. Межпредметныесвязи. 

Реализациямежпредметныхсвязейприизученииорганическойхимии в 10 классе осуществляется 

через использование как общих естественно-научных понятий, такипонятий, 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, объём, 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,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,ресурсы. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

лекарственныеикосметическиепрепараты,материалыизискусственных и синтетических волокон. 

124.7. Содержаниеобученияв11классе. 

124.7.1. Общаяинеорганическая химия. 



(Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала, которые изучаются в 

ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов освоения ООП СОО на 

базовом уровне). 

124.7.1.1. Теоретическиеосновыхимии. 

Химическийэлемент.Атом. Ядро атома,изотопы.Электроннаяоболочка. Энергетическиеуровни, 

подуровни. Атомныеорбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности распределения электронов поорбиталям 

в атомах элементов первых четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь 

периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеевас современной 

теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых 

ими 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: катионы 

ианионы. 

Вещества молекулярного инемолекулярного строения.Закон постоянства состававещества.Типы 

кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ 

от типа кристаллической решётки. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля вещества в 

растворе. 

Классификациянеорганическихсоединений.Номенклатуранеорганическихвеществ. 

Генетическаясвязьнеорганическихвеществ,принадлежащихкразличнымклассам. 

Химическаяреакция.Классификацияхимическихреакцийвнеорганическойиорганическойхимии.Зак

онсохранениямассывеществ,законсохранения и превращения энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, её 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. Понятие о водородном показателе (pH) раствора. Реакции 

ионного обмена. Гидролиз неорганических 

и органических веществ. 

Окислительно-восстановительныереакции.Понятиеобэлектролизерасплавовирастворовсолей. 

Применениеэлектролиза. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:демонстрациятаблиц 



«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение моделей кристаллических 

решёток, наблюдение 

и описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора, определение среды растворов веществ 

спомощьюуниверсальногоиндикатора,реакцииионногообмена),проведениепрактическойработы 

«Влияниеразличныхфакторовнаскоростьхимическойреакции». 

Расчётныезадачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты, расчёты с 

использованием понятия «массовая доля вещества». 

124.7.1.2. Раздел2.Неорганическаяхимия. 

Неметаллы.ПоложениенеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементов Д.И. Менделеева 

и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на

 примере кислорода, серы, фосфора и углерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и 

кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применениеважнейшихнеметалловиихсоединений. 

Металлы.ПоложениеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементов 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. Металлургия. Коррозия металлов. Способы защиты от 

коррозии.втомчислевчасти:Применениеметалловвбыту и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение коллекции «Металлыи 

сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение и описание 

демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами кислоти 

щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётныезадачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму 

одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

124.7.1.3. Химияи жизнь. 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, развитии 

медицины. Понятие о научных методах познания веществ 

и химических реакций. 



Представленияобобщихнаучныхпринципахпромышленногополученияважнейшихвеществ. 

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 химии 

в повседневной жизни. 

1167.1.4.Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 классе 

осуществляется  через  использование  как  общих 

естественно-научных понятий, так  и понятий, являющихся системными 

для 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, объём, 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,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных материалов, 

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, 

производство косметических препаратов, производство конструкционных материалов, электронная 

промышленность, нанотехнологии. 

124.8. Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования. 

124.8.1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

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. 

124.8.2. 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; 

наличиемотивациикобучению; 



целенаправленноеразвитиевнутреннихубежденийличностинаосновеключевыхценностейи 

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 цели 

и строить жизненные планы. 

124.8.3. Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Химия»достигаются в единстве

 учебнойивоспитательнойдеятельности в соответствии с 

 гуманистическими, социокультурными, духовно-нравственными  ценностями 

иидеаламироссийскогогражданскогообщества,принятымивобщественормами и правилами поведения, 

способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного становления личности 

обучающихся. 

124.8.4. 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) гражданскоговоспитания: 

осознанияобучающимися своихконституционныхправ иобязанностей, уважениякзаконуи 

правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе; 

готовностиксовместнойтворческойдеятельностипри создании учебныхпроектов, 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) патриотическоговоспитания: 

ценностногоотношениякисторическомуинаучномунаследиюотечественнойхимии; 

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 учёных и практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о 

передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

нравственногосознания,этическогоповедения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, 

и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозицийнравственныхи правовых 

норм и осознание последствий этих поступков; 



4) формированиякультурыздоровья: 

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; 

пониманияценностиправил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 

установкинаактивноеучастиеврешениипрактическихзадачсоциальнойнаправленности(в рамках 

своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний по химии; 

уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности; 

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей профессиии 

реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, 

интересов и потребностей общества; 

6) экологическоговоспитания: 

экологическицелесообразногоотношениякприроде,какисточникусуществованияжизнина 

Земле; 

пониманияглобальногохарактераэкологическихпроблем,влиянияэкономическихпроцессовна 

состояниеприроднойисоциальнойсреды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросоврационального 

природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться 

имивпознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике,способности и умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 



понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представления 

об окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и 

решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённостивособойзначимостихимиидлясовременнойцивилизации: в её гуманистической 

направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, решении глобальных 

проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевойи

 экологической безопасности, 

в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортнойжизникаждого 

члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в 

естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих 

в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся 

данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

интересакпознаниюиисследовательской деятельности; 

готовностииспособностикнепрерывномуобразованиюисамообразованию, к активномуполучению 

новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 

интересакособенностямтрудавразличныхсферахпрофессиональнойдеятельности. 

124.8.5. Метапредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия» на уровне среднего 

общего образования включают: 

значимые для формированиямировоззренияобучающихся междисциплинарные(межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и спецификуметодов познания, 

используемых 

в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, 

гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие 

знания и универсальные учебные действия в познавательной 

и социальной практике. 

124.8.6. Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

124.8.6.1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 



1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,всесторонне её рассматривать; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

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) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьосновамиметодовнаучногопознаниявеществихимическихреакций; 

формулироватьцелиизадачиисследования,использоватьпоставленные 

исамостоятельносформулированныевопросывкачествеинструментапознания и основы для формирования 

гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, 

совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования, составлять 

обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решенияпрактическихзадач, применению 

различных методов познания. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию 

различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных 

поисковых систем; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химическойинформацией: применять

 межпредметные (физические и математические) знаки 

и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использоватьипреобразовыватьзнаково-символическиесредстванаглядности. 

124.8.6.2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемывходедиалога и/или дискуссии, высказывать идеи, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самостоятельно 

или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, практической работы по 

исследованиюсвойствизучаемыхвеществ,реализацииучебногопроектаиформулироватьвыводыпо 

результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена 

мнениями. 

124.8.6.3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её 

цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм 

действий при выполнении учебных 

иисследовательскихзадач,выбиратьнаиболееэффективныйспособихрешения с учётом получения новых 

знаний о веществах и химических реакциях; 

осуществлятьсамоконтрольсвоейдеятельностинаосновесамоанализа и самооценки. 

124.8.7. Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химии на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурнойподготовки обучающихся.Онивключаютспецифическиедляучебногопредмета 

«Химия»научныезнания,уменияиспособыдействийпоосвоению,интерпретации 

ипреобразованиюзнаний,видыдеятельностипополучениюновогознания и применению знаний в 

различных учебных и реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии 

предметные результаты представлены по годам изучения. 

124.8.8. К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса «Органическая 

химия»отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей 

естественно-научнойкартинымира,ролихимиивпознанииявленийприроды, в формировании мышления и 

культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 



владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, 

валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула (развёрнутая и 

сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, 

радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие 

соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения); 

теорииизаконы(теория строенияорганическихвеществ А.М.Бутлерова, законсохранениямассы 

веществ); 

закономерности,символическийязыкхимии; 

мировоззренческиезнания,лежащиевосновепониманияпричинности и системности химических 

явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном

 использовании важнейших органических веществ в быту 

и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия 

при описании состава, строения и превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую  символику 

для составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических 

веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ для 

иллюстрации   их  химического 

и пространственного строения; 

сформированностьумений устанавливать принадлежность изученных органических веществ поих 

составу и строению к определённому 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); 

сформированностьуменияприменятьположениятеориистроенияорганическихвеществА.М. 

Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава истроения;закон сохранения массы 

веществ; 

сформированностьуменийхарактеризоватьсостав,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,муравьинаяи уксуснаякислоты,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, объёма, 

количества исходного вещества или продукта реакции 

поизвестныммассе,объёму,количествуодногоизисходныхвеществ или 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 

органическихвеществ принагревании, получение этиленаи изучение его свойств, качественные реакции 

органических веществ, денатурация белков 

при 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 здоровья 

и окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК, 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. 

124.8.9. К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая и 

неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей 

естественно-научнойкартинымира,ролихимиивпознанииявленийприроды, 



в формировании мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали 

атомов,ион, молекула, моль, молярныйобъём,валентность, электроотрицательность, степеньокисления, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, 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 сохранения 

и 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 бытуи практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их 

превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику 

для составления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру 

(IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, 

аммиак, гашёная известь, негашёная 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 решётки конкретного вещества (атомная,молекулярная, 

ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу 

к определённому 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, объяснительную 

и 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 реакции 

по 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 

сокращённые 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 путём 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 равновесия 

в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированностьуменийхарактеризоватьхимическиепроцессы,лежащиев основе промышленного 

получения серной кислоты, аммиака, а такжесформированностьпредставлений об общих научных 

принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля 

веществав растворе», объёмныхотношенийгазов при химических реакциях, массы веществаили объёма 

газов по известному количеству вещества, массе или объёму 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, 

решениеэкспериментальныхзадачпотемам«Металлы»и«Неметаллы»)всоответствии 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; 

сформированностьуменийкритическианализироватьхимическуюинформацию,получаемуюиз 



разныхисточников(средствамассовойкоммуникации,Интернетидругих); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях  сохранения  своего здоровья 

и окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых 

веществ,  понимая  смысл  показателя ПДК, пояснять 

напримерахспособыуменьшенияипредотвращенияихвредноговоздействия 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. 

 

126. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(базовыйуровень). 

126.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) 

(предметнаяобласть «Естественно-научные предметы») (далее соответственно –программапо биологии, 

биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы 

побиологии. 

126.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, характеристику 

психологическихпредпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

126.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

126.4. Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

126.5. Пояснительнаязаписка. 

126.5.1. Приразработкепрограммыпобиологиитеоретическуюоснову для определения подходов к 

формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: концептуальные положения 

Федерального государственного стандарта среднего общего образования о взаимообусловленности 

целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников, положения 

об общих целях и принципах, характеризующих современное состояние системы среднего общего 

образования в Российской Федерации, а также положения о специфике биологии, её значении в познании 

живой природы и обеспечении существования человеческого общества. 

Согласноназваннымположениямопределеныосновные функции программы по биологиииеё структура. 



126.5.2. Программа по биологии даёт 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 учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики образовательного процесса,возрастныхособенностей обучающихся. В 

программе по биологии также учитываются требования к планируемым личностным, метапредметным и

 предметным результатам обучения 

в формировании основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий обучающихся 

по освоению содержания биологического образования. 

126.5.3. 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 кокружающей природной среде.Поэтомунаряду с изучением общебиологическихтеорий, 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 

повседневнойжизни 

для 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 

природных 

иискусственныхэкосистем.Усилениевниманиякприкладнойнаправленностиучебногопредмета 

«Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения одной изактуальных задач 

школьного биологического образования, которая предполагает формирование у обучающихся 

способности адаптироваться 

кизменениямдинамичноразвивающегосясовременногомира. 

126.5.4. Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих программ, авторы 

которых могут предложить свой вариант последовательности изучения и структуры учебного материала, 

своё видениепутей формирования у обучающихся 10–11 

классов предметных знаний, умений и способов учебной деятельности, а также методических решений 

задач воспитания и развития средствами учебного предмета «Биология». 

126.5.5. Учебный предмет «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, еёотличительных признаках – уровневой организации и 

эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования функциональной 

грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления, ценностного 

отношения к живой природе и человеку. 



126.5.6. Большоезначениеучебныйпредмет«Биология»имееттакже 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 

спредставлениямииздругихучебныхпредметов,вчастности,физики,химии и географии. Названные 

положения о предназначении учебного предмета «Биология» составили основу для

 определения   подходов  к  отбору 

и структурированию его содержания, представленного в программе по биологии. 

126.5.7. Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с 

позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знанияи 

умения, значимыедляформированияобщейкультуры, определяющиеадекватноеповедениечеловекав 

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. 

126.5.8. Структурированиесодержанияучебногоматериала  в программе 

побиологииосуществленос учётом приоритетного значения  знаний 

оботличительныхособенностяхживойприроды,оеёуровневойорганизации и 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», 

«Эволюцияживойприроды»,«Экосистемыиприсущиеимзакономерности». 

126.5.9. 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. 

126.5.10. 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  основой 

для формирования представлений о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, 

строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся 

открытиях  и  современных  исследованиях 

в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных 

итворческихспособностей в процессеанализаданных опутяхразвития в биологиинаучныхвзглядов, 



идейиподходовкизучениюживыхсистемразногоуровняорганизации; 

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 убеждённости 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; 

применениеприобретённыхзнанийиуменийвповседневнойжизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, обоснование и соблюдение 

мер профилактики заболеваний. 

126.5.11. Всистемесреднегообщегообразования«Биология»,изучаемая на базовом уровне, является 

обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной области 

«Естественно-научныепредметы». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениябиологии–68часов: в 10 классе - 34 часов (1 час в 

неделю), в 11 классе - 34 часов (1 час в неделю). 

126.6.1. Тема1.Биологиякакнаука(2 ч). 

Биологиякакнаука.Связьбиологиисобщественными,техническими и 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.УотсониФ.Крик. 

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении биологических 

объектов». 

126.6.2. Тема2. Живыесистемыиихорганизация(1ч). 

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: 

Таблицыисхемы:«Основныепризнакижизни»,«Уровниорганизацииживойприроды». Оборудование: 

модель молекулы ДНК. 

126.6.3. Тема3.Химическийсоставистроениеклетки(8ч). 

Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода и 

минеральные вещества. 

Функцииводыиминеральныхвеществвклетке.Поддержаниеосмотическогобаланса. 

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 ферментов 

от неорганических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, лактоза) и 

полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов. 

Липиды:триглицериды,фосфолипиды,стероиды.Гидрофильно-гидрофобныесвойства. 

Биологическиефункциилипидов.Сравнениеуглеводов,белковилипидовкакисточниковэнергии. 

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. Строениеэукариотической клетки. Основные отличия растительной, 

животной и грибной клетки. 

Поверхностныеструктурыклеток –клеточная

 стенка,гликокаликс,ихфункции.Плазматическая

мембрана,еёсвойстваифункции.Цитоплазма и её 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. 

Транспортвеществвклетке. 

Демонстрации: 



Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, Ф.Крик, 

М. Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр. 

Диаграммы:«Распределениехимическихэлементоввнеживойприроде»,«Распределение химических 

элементов в живой природе». 

Таблицыисхемы:«Периодическаятаблицахимическихэлементов»,«Строениемолекулыводы», 

«Биосинтезбелка»,«Строениемолекулыбелка»,«Строениефермента»,«Нуклеиновыекислоты.ДНК», 

«СтроениемолекулыАТФ»,«Строениеэукариотическойклетки»,«Строениеживотнойклетки», 

«Строениерастительнойклетки»,«Строениепрокариотическойклетки»,«Строениеядраклетки», 

«Углеводы»,«Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов, микропрепараты растительных, животных 

и бактериальных клеток. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа №1.«Изучение каталитической активности ферментов(напримере амилазы 

или каталазы)». 

Лабораторнаяработа№ 2.«Изучениестроенияклетокрастений,животных и бактерий под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

126.6.4. Тема4.Жизнедеятельностьклетки(6ч). 

Обменвеществ,илиметаболизм.Ассимиляция(пластическийобмен) и диссимиляция 

(энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения веществ 

и энергии в понимании метаболизма. 

Типыобменавеществ:автотрофныйигетеротрофный.Рольферментов в 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 продуктивности 

у культурных растений. 

Хемосинтез.Хемосинтезирующиебактерии.ЗначениехемосинтезадляжизнинаЗемле. 

Энергетическийобменвклетке. Расщеплениевеществ,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 рибосомв биосинтезе 

белка. 

Неклеточныеформыжизни –вирусы.Историяоткрытиявирусов(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. 

Таблицыисхемы:«Типыпитания»,«Метаболизм»,«Митохондрия»,«Энергетическийобмен», 

«Хлоропласт»,«Фотосинтез»,«СтроениеДНК»,«Строениеифункционированиегена»,«Синтезбелка», 

«Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, 

бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование:модели-аппликации«УдвоениеДНКитранскрипция»,«Биосинтезбелка», 

«Строениеклетки»,модельструктурыДНК. 

126.6.5. Тема5.Размножениеииндивидуальноеразвитиеорганизмов(5ч). 

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 

размножения 

ииндивидуальногоразвитияорганизмов. 

Делениеклетки–митоз.Стадиимитоза.Процессы,происходящиенаразныхстадияхмитоза. 

Биологическийсмыслмитоза. 

Программируемаягибельклетки–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. 

Половоеразмножение,егоотличияотбесполого. 

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 врождённые уродства. 

Ростиразвитиерастений.Онтогенезцветкового растения:строениесемени,стадииразвития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у цветковых 

растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клетки бактерий», «Строение половых 



клеток», «Строение хромосомы», «Клеточныйцикл», «Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямоеи 

непрямое развитие», «Гаметогенез умлекопитающих 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. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах». 

Лабораторнаяработа№4.«Изучениестроенияполовыхклетокнаготовыхмикропрепаратах». 

126.6.6. Тема6.Наследственностьиизменчивостьорганизмов(8ч). 

Предметизадачигенетики.Историяразвитиягенетики.Рольцитологии 

иэмбриологиивстановлениигенетики.Вкладроссийскихизарубежныхучёныхв 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 единообразия 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. 

Сцепленноенаследованиепризнаков.РаботаТ.Морганапосцепленномунаследованиюгенов. 

Нарушениесцеплениягеновврезультатекроссинговера. 

Хромосомнаятеориянаследственности.Генетическиекарты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметныеи 

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. 

Внеядернаянаследственностьиизменчивость. 

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. 

Таблицыисхемы:«Моногибридноескрещиваниеиегоцитогенетическаяоснова»,«Закон 

расщепленияиегоцитогенетическаяоснова»,«Закончистотыгамет»,«Дигибридноескрещивание», 

«Цитологическиеосновыдигибридногоскрещивания»,«Мейоз»,«Взаимодействиеаллельныхгенов», 

«Генетическиекартырастений,животныхичеловека»,«Генетика пола»,«Закономерностинаследования, 

сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости», «Модификационная 

изменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование:модели-аппликации«Моногибридное скрещивание»,«Неполноедоминирование», 

«Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила»(норма, 

мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного 

и дигибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторнаяработа№7.«Анализмутаций удрозофилынаготовыхмикропрепаратах». Практическая 

работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 

126.6.7. Тема7.Селекцияорганизмов.Основыбиотехнологии(3ч). 

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. 

Современныеметодыселекции.Массовыйииндивидуальныйотборы в селекции растений и 

животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистая линия. 

Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание– аутбридинг. 

Отдалённая гибридизация и её 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. 



Экологические 

иэтическиепроблемы.ГМО–генетическимодифицированныеорганизмы. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.И.Вавилов,И.В.Мичурин,Г.Д.Карпеченко,М.Ф.Иванов. 

Таблицыисхемы:карта«Центрыпроисхожденияимногообразиякультурныхрастений», 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая гибридизация», «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». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную 

станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, 

в тепличное хозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

126.7. Содержаниеобученияв11классе. 

1часвнеделю,всего34часа,изних2часа–резервноевремя 

126.7.1. Тема1.Эволюционнаябиология(9ч). 

Предпосылкивозникновенияэволюционнойтеории.Эволюционнаятеорияиеёместовбиологии.Влиян

иеэволюционнойтеориинаразвитиебиологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в 

палеонтологическойлетописи, переходныеформы.Биогеографические:сходство иразличиефаунифлор 

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 размножение 

при ограниченности ресурсов,  неопределённая  изменчивость,  борьба 

за существование, естественный отбор). 

Синтетическаятеорияэволюции(СТЭ)иеёосновныеположения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и комбинативная 

изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция 

и миграция. 

Естественныйотбор–направляющийфакторэволюции.Формыестественногоотбора. 



Приспособленностьорганизмовкакрезультатэволюции.Примерыприспособленийуорганизмов. 

Ароморфозыиидиоадаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: географическое, 

экологическое. 

Макроэволюция.Формыэволюции:филетическая,дивергентная,конвергентная,параллельная. 

Необратимостьэволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. 

Адаптивнаярадиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, К.М. Бэр, Э.Геккель, 

Ф. Мюллер, А.Н. Северцов. 

Таблицыисхемы: «РазвитиеорганическогомиранаЗемле»,«Зародышипозвоночныхживотных», 

«Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», «Многообразие сортов 

растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», «Мутационная изменчивость», 

«Ароморфозы»,«Идиоадаптации»,«Общаядегенерация»,«Движущиесилыэволюции»,«Карта-схема 

маршрутапутешествияЧ.Дарвина»,«Борьбазасуществование»,«Приспособленностьорганизмов», 

«Географическоевидообразование»,«Экологическоевидообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и семян, 

коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные направления 

эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и 

растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты «Развитие насекомого», 

«Развитиелягушки»,микропрепарат«Дрозофила»(норма,мутации формыкрыльевиокраскитела). 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторнаяработа№1.«Сравнениевидовпоморфологическомукритерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма 

и её относительного характера». 

126.7.2. Тема2.ВозникновениеиразвитиежизнинаЗемле(9ч). 

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. 

РазвитиежизнинаЗемлепоэрамипериодам.Катархей.Архейская и протерозойская эры. 

Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, 

пермский. 

Мезозойскаяэраиеёпериоды:триасовый,юрский,меловой. 



Кайнозойскаяэраиеёпериоды: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. 

Эволюциячеловека.Антропологиякакнаука.Развитиепредставлений о происхождении человека. 

Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человекаи животных. Систематическое положение 

человека. 

Движущиесилы(факторы)антропогенеза.Наследственнаяизменчивость и 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, объём 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. 

Таблицыисхемы:«ВозникновениеСолнечнойсистемы»,«Развитиеорганическогомира», 

«Растительнаяклетка», «Животнаяклетка», «Прокариотическаяклетка», «Современная система 

органическогомира»,«Сравнениеанатомическихчертстроениячеловекаичеловекообразныхобезьян», 

«Основныеместапалеонтологическихнаходокпредковсовременногочеловека»,«Древнейшиелюди», 

«Древниелюди»,«Первыесовременныелюди»,«Человеческиерасы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекантропа, 

неандертальца,кроманьонца),слепкиилиизображения каменныхорудийпервобытного человека(камни- 

чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности ископаемых 

животных и растений». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Практическаяработа№ 1.«Изучениеископаемыхостатковрастений и животных в коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или краеведческий 

музей). 

126.7.3. Тема3.Организмыиокружающаясреда(5 ч). 

Экологиякакнаука. Задачииразделыэкологии.Методыэкологическихисследований. 

Экологическоемировоззрениесовременногочеловека. 

Средыобитанияорганизмов:водная,наземно-воздушная,почвенная,внутриорганизменная. 



Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические и 

антропогенные. Действие экологических факторов 

на 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 её 

регуляция. 

Демонстрации: 

Портреты:А.Гумбольдт,К.Ф.Рулье,Э.Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов», 

«Фотопериодизм»,«Популяции»,«Закономерностиростачисленностипопуляцииинфузории-туфельки», 

«Пищевыецепи». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений 

из разных мест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса». 

Практическаяработа№2. «Подсчётплотностипопуляцийразныхвидоврастений». 

126.7.4. Тема4.Сообществаиэкологическиесистемы(9 ч). 

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. 

Природныеэкосистемы.Экосистемыозёрирек.Экосистемахвойного или широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и хозяйственное 

значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического разнообразия 

на Земле. 

УчениеВ.И.Вернадскогообиосфере.Границы,составиструктурабиосферы.Живоевеществои 



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 природыи человечества. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их использование. Достижения 

биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты:А.Дж.Тенсли,В.Н.Сукачёв,В.И. Вернадский. 

Таблицыисхемы:«Пищевыецепи»,«Биоценоз:составиструктура»,«Природныесообщества», 

«Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Экосистема широколиственного 

леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерные антропогенные 

воздействия 

на 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 «Растительныесообщества», 

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. 

126.8. Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования. 

126.8.1. Согласно Федеральному государственному стандарту среднего общего образования 

устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общего 

образования:личностным, метапредметным и предметным. 

126.8.2. В структуре личностных  результатов освоения предмета  «Биология» выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися  российской  гражданской   идентичности – 

готовности     к    саморазвитию,      самостоятельности и 

самоопределению,наличиемотивациикобучениюбиологии,целенаправленноеразвитиевнутренних 

убеждений  личности на   основе  ключевых      ценностей и 

исторических    традиций  развития  биологического  знания,    готовность 

испособностьобучающихсяруководствоватьсявсвоейдеятельностиценностно-смысловыми 



установками, присущими системе биологического образования, наличие экологического правосознания, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

126.8.3. Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Биология»достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

126.8.4. Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезакона и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями 

и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и 

исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсуждении спорных 

вопросов биологического содержания; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

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; 

ценностноеотношениекприродномунаследиюипамятникамприроды,достижениямРоссиив 



науке,искусстве,спорте,технологиях,труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимание 

значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества; 

идейнаяубеждённость,готовностьк служениюОтечеству иего защите,ответственностьза его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

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

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение ксвоимродителям, созданиюсемьина основе осознанногопринятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыиеёценности; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства, стремлениепроявлять качества творческой 

личности; 

5) физическоговоспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), бережного, ответственного 

и компетентного отношения к собственномуфизическому 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) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни 



наЗемле,основееёсуществования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

способностьиспользоватьприобретаемыеприизучениибиологиизнания и умения при решении 

проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, 

направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими 

впознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике,готовностикучастиюв практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучного 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 её роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представления 

об окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня 

развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы 

развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения 

переходакустойчивомуразвитию,рациональномуиспользованиюприродныхресурсови 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 нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся 

данных с целью получения достоверных выводов; 



способность самостоятельно использоватьбиологические знаниядля решенияпроблемв 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 активномуполучению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

126.8.5. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

биологиинауровне среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьегопри

 осуществлении коммуникации, способность 

к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков, включающих способность выстраиватьотношенияс 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

126.8.6. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и спецификуметодов познания, 

используемых 

в 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 использоватьосвоенныемеждисциплинарные, мировоззренческиезнанияиуниверсальные 

учебные действия в познавательной и социальной практике. 

126.8.7. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

126.8.7.1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, 



классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные 

признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использоватьбиологическиепонятиядляобъясненияфактовиявленийживойприроды; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в 

изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных 

информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, обладать способностью и готовностью 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

использоватьразличныевидыдеятельностипополучениюновогознания, 

егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювучебныхситуациях, 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 еёрешения, 

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 



уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюи практическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагатьоригинальные подходы и решения, ставить проблемы изадачи, 

допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в 

Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать 

её достоверность 

и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической 

информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации(схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: 

применять химические, физические и математические знаки 

и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково- 

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности. 

126.8.7.2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни,активноучаствовать в диалоге или дискуссии по 

существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно 

выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников 

диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологическойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействия 



прирешенииучебнойзадачи; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях, проявлятьтворчество и 

воображение, быть инициативным. 

126.8.7.3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

использоватьбиологическиезнаниядлявыявленияпроблемиихрешения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

выбиратьнаосновебиологическихзнанийцелевыеисмысловыеустановки 

всвоихдействияхипоступкахпоотношениюкживойприроде,своемуздоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственность за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 



приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебя идругих 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

126.8.8. Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии на базовом уровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способы 

действийпо освоению,

 интерпретацииипреобразованиюзнаний,видыдеятельностипополучениюновогознанияипри

менениюзнанийвразличныхучебных 

ситуациях,атакжевреальныхжизненныхситуациях,связанныхсбиологией.Впрограмме предметные 

результаты представленны по годам обучения. 

126.8.9. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 клвссе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знанияестественныхнаук, 

в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе 

российскихи зарубежных учёных-биологовв развитие биологии, функциональнойграмотности 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 излагатьбиологические теории(клеточная, хромосомная,мутационная,центральнаядогма 

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 

применимости 

кживым системам; 

умениевладетьметодаминаучногопознаниявбиологии:наблюдение и описание живых систем, 

процессов и явлений, организация и проведение биологическогоэксперимента, выдвижение гипотезы, 

выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, 

использованных научных понятий, теорий и законов,умениеделать выводы 

наоснованииполученныхрезультатов; 

умениевыделятьсущественныепризнакивирусов,клетокпрокариоти эукариот, одноклеточных и 

многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и превращения энергии в

 клетке, фотосинтеза, пластического и 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  жизни 

с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования 

достижений   современной   биологии 

и 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 сучебным 

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. 

126.8.10. Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология» в 11 классе далжны 

отражать: 

сформированностьзнанийо местеи роли биологиив системе научного знанияестественныхнаук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе 

российскихи зарубежных учёных-биологоввразвитие биологии, функциональнойграмотности 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 

направленийипутейэволюцииА.Н.Северцова,ученияобиосфереВ.И.Вернадского),определять 

границы их  применимости 

к живым системам;    

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение 

и описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологическогоэксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение 

полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов,умениеделать выводы 



наоснованииполученныхрезультатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций, 

продуцентов, консументов,  редуцентов, биогеоценозов 

и 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   веществ 

и биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для 

принятия практических решений в повседневной  жизни 

с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования 

достижений   современной   биологии 

для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществи энергии 

в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе сучебным 

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. 

127. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(углублённыйуровень). 

127.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый уровень) 

(предметнаяобласть «Естественно-научные предметы») (далее соответственно –программапо биологии, 

биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по биологии. 

127.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, характеристику 

психологическихпредпосылок к её 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 биологии включают личностные, 

метапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровнесреднегообщегообразования,атакже 



предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения. 

127.5. Пояснительнаязаписка. 

127.5.1. Программа по биологии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

Федеральногозаконаот 29.12.2012№ 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральногогосударственного образовательногостандарта 

среднего общего образования, Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и основных 

положений федеральной программы воспитания
.
 

127.5.2. Учебный предмет «Биология» углублённого уровня изучения 

(10–11 классы) является одним из компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». 

Согласно положениям ФГОС СОО, профильные учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне, 

являются способом дифференциации обучения на уровне среднего общего образования и призваны 

обеспечить преемственность между основным общим, средним общим, средним специальным и высшим 

образованием. В то же время каждый из этих учебных предметов должен быть ориентирован на 

приоритетное решение образовательных, воспитательных и развивающих задач, связанных с 

профориентацией обучающихся и стимулированием интереса к конкретной области научного знания, 

связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или военным делом. 

127.5.3. Программапобиологиидаёт представлениеоцелии задачахизученияучебногопредмета 

«Биология» науглублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное) предметное содержание, его 

структурирование по разделам и темам, распределение по классам, рекомендует последовательность 

изучения учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии реализован принцип 

преемственности с изучением биологии на уровне основного общего образования, благодаря чему 

просматривается направленность 

на последующее   развитие   биологических  знаний, ориентированных 

на формирование естественно-научного мировоззрения, экологического мышления, представлений о 

здоровом  образе  жизни,  на  воспитание   бережного  отношения 

к окружающей природной среде. В программе по биологии также показаны возможности учебного 

предмета «Биология» в реализации требований ФГОС СОО к планируемым личностным, 

метапредметным  и   предметным результатам   обучения 

и в формировании основных видов учебно-познавательной деятельности обучающихся по освоению 

содержания биологического образования на уровне среднего общего образования общеобразовательной 

школы. 

127.5.4. Программа по биологии является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ. Авторами рабочих программ может быть предложен свой подход к структурированию и 

последовательности изучения учебного материала, своё видение способов формированияуобучающихся 

предметныхзнанийиумений,атакжеметодоввоспитанияиразвитиясредствамиучебногопредмета 



«Биология». 

127.5.5. Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования завершает 

биологическоеобразование в школеиориентирован

 нарасширениеиуглублениезнанийобучающихсяоживойприроде,основахмолекулярнойи 

клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, 

эволюционного учения и экологии. 

127.5.6. Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах и 

организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания составляет система 

биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующих систематических 

разделов биологии на уровне основного общего образования в 10–11 классах эти знания получают 

развитие. Так, расширены и углублены биологические знания о растениях, животных, грибах, бактериях, 

организме человека, общих закономерностях жизни, дополнительно включены биологические сведения 

прикладного и поискового характера, которые можно использовать как ориентиры для последующего 

выбора профессии. Возможна также интеграция биологических знаний с соответствующими знаниями, 

полученными обучающимися при изучении физики, химии, географии и математики. 

127.5.7. Структурапрограммыпобиологииотражаетсистемно-уровневый 

иэволюционныйподходыкизучениюбиологии.Согласноим,изучаютсясвойства и закономерности, 

характерные для живыхсистем разного уровняорганизации, эволюции органического мира на Земле, 

сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются основы молекулярной и 

клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии 

и синтетической биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, 

физиологии человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы экологии и учение о 

биосфере. 

127.5.8. Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучающимися 

биологическихтеорий и законов, идей,принципов и правил,лежащихвосновесовременнойестественно- 

научной  картины мира, знанийо строении, многообразии 

и особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, экосистемы, о выдающихсянаучных 

достижениях,  современных  исследованияхв биологии, 

прикладных аспектах биологических знаний.  Для развития и поддержания 

интереса обучающихся к биологии наряду со значительным объёмом теоретического материала в 

содержании программы по биологии предусмотрено знакомство с историей становления и развития той 

или иной области биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решение важнейших 

биологических и экологических проблем. 

127.5.9. Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладение 

обучающимисязнаниямиоструктурно-функциональнойорганизацииживыхсистемразногорангаи 



приобретение умений использовать эти знания 

в формировании интереса к определённой области профессиональной деятельности, связанной с 

биологией, или к выбору учебного заведения для продолжения биологического образования. 

127.5.10. Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» 

на углублённом уровне обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических теориях, 

концепциях, гипотезах, законах, закономерностях 

иправилах,составляющихсовременнуюестественно-научнуюкартинумира; о строении, многообразии и 

особенностях биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 

выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскими методами 

биологическихнаук(молекулярной и клеточной биологии, эмбриологиии биологии развития,генетики и 

селекции, биотехнологии 

и синтетической биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведения 

биологических исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование); 

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; устанавливать 

связь между развитием биологии 

и социально-экономическими и экологическими проблемами человечества;оценивать последствия своей 

деятельности по отношению к окружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, 

правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; 

развитиеуобучающихсяинтеллектуальныхитворческихспособностей в процессе знакомства с 

выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, решаемыми ею проблемами, 

методологией биологического исследования, проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к отдельным её 

объектам и явлениям; формирование экологической, генетической грамотности, общей культуры 

поведения в природе; интеграции естественно-научных знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья и 

здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельностивчрезвычайныхситуацияхприродногоитехногенногохарактера)наоснове 



использования биологических знаний и умений 

в повседневной жизни; 

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами и потребностями региона. 

127.5.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии на углубленном уровне, - 

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

127.5.12. Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется с 

учётом специфики его содержания и направленности 

на продолжение биологического образования в учреждениях среднего профессионального и высшего 

образования. 

127.5.13. Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении проектныхи 

учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на основе имеющихся 

материально-технических ресурсов и местных природных условий. 

127.6. Содержаниеобученияв10классе. 

102 ч, из них 1 ч – резервное время. 

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку Государственной итоговой 

аттстации (ГИА). 

127.6.1. Тема1.Биологиякакнаука(1 ч). 

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. Биологические 

науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования в 

биологии. 

Значение биологиивформировании современнойестественно-научной картинымира.Профессии, 

связанные с биологией. Значение биологии 

в практической деятельности человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране 

природы. 

Демонстрации: 

Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин,У. Гарвей,Г. Мендель,В.И. 

Вернадский, И.П. Павлов, И.И. Мечников,Н.И. Вавилов,Н.В. Тимофеев-Ресовский,Дж. Уотсон,Ф. Крик, 

Д.К. Беляев. 

Таблицыисхемы:«Связьбиологиисдругиминауками»,«Системабиологическихнаук». 

127.6.2. Тема2.Живыесистемыиихизучение(2ч). 

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство химического 

состава, дискретность и целостность, сложность 

и упорядоченность структуры, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, 

изменчивость, рост и развитие. 



Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, 

популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. Процессы, происходящие в 

живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма существования материи. Науки, 

изучающие живые системы на разных уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, эксперимент, 

систематизация,  метаанализ.  Понятие  о зависимой 

и независимой переменной. Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая 

гипотеза. Понятие  выборки и  её достоверность.  Разброс 

в биологических данных. Оценка достоверности полученных результатов. Причины искажения 

результатов эксперимента. Понятие статистического теста. 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойства живой 

материи»,«Уровниорганизацииживойприроды»,«Строениеживотнойклетки»,«Тканиживотных», 

«Системы органов человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой 

природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов. 

Практическаяработа«Использованиеразличныхметодовприизученииживыхсистем». 

127.6.3. Тема3.Биологияклетки(2ч). 

Клетка – структурно-функциональная единицаживого. История открытия клетки. Работы Р. Гука, 

А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные положения современной 

клеточной теории. 

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, электрофорез, метод 

меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, культивирование клеток. Изучение 

фиксированных клеток. Электронная микроскопия. Конфокальная микроскопия. Витальное 

(прижизненное) изучение клеток. 

Демонстрации: 

Портреты:Р.Гук,А.Левенгук,Т.Шванн,М.Шлейден,Р.Вирхов,К.М.Бэр. 

Таблицыисхемы:«Световоймикроскоп»,«Электронныймикроскоп»,«Историяразвития методов 

микроскопии». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных,животных и бактериальных 

клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, электрофорез, 

дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

127.6.4. Тема4.Химическаяорганизацияклетки(10ч). 

Химическийсоставклетки.Макро-,микро-иультрамикроэлементы.Вода и её роль как растворителя, 

реагента, участие в структурированииклетки, теплорегуляции. Минеральные вещества клетки, их 

биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 



Органические веществаклетки.Биологические полимеры.Белки.Аминокислотныйсостав белков. 

Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, третичная, 

четвертичнаяструктуры.Денатурация.Свойствабелков.Классификациябелков.Биологическиефункции 

белков. Прионы. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план строения и 

физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов. 

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды, 

фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие свойства биологических 

мембран – текучесть, способность 

к самозамыканию, полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. Принцип 

комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. Местонахождение и 

биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ.Биологическиефункции АТФ. 

Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Другие нуклеозидтрифосфаты (НТФ). 

Секвенирование ДНК. Методы геномики, транскриптомики, протеомики. 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул. Моделирование структуры и функций биомолекул и их 

комплексов. Компьютерный дизайн и органический синтез биомолекул и их неприродных аналогов. 

Демонстрации: 

Портреты:Л.Полинг,Дж.Уотсон,Ф.Крик,М.Уилкинс,Р.Франклин,Ф.Сэнгер,С. Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химическихэлементовв неживойприроде», «Распределение химических 

элементов в живой природе». 

Таблицыисхемы:«Периодическаятаблицахимическихэлементов»,«Строениемолекулыводы», 

«Веществавсоставеорганизмов»,«Строениемолекулыбелка»,«Структурыбелковоймолекулы», 

«Строение молекул углеводов», «Строение молекул липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение 

молекулы АТФ». 

Оборудование:химическаяпосудаиоборудование. 

Лабораторнаяработа«Обнаружениебелковспомощьюкачественныхреакций». 

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных 

из клеток различных организмов». 

127.6.5. Тема5.Строениеифункцииклетки(8 ч). 

Типыклеток:эукариотическая ипрокариотическая. Структурно-функциональныеобразования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенкабактерийи архей.Особенностистроения 

гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана 



(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через плазматическую 

мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный (первичный и вторичный активный 

транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, 

фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции клеточной стенки растений, грибов. 

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. Одномембранные 

органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, лизосомы, ихстроениеи функции. 

Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. Строение гранулярного ретикулума. Механизм 

направления белков в ЭПС. Синтез растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий 

(агранулярный) эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Модификация 

белков в аппарате Гольджи. Сортировка белков 

в аппарате Гольджи. Транспорт веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточныйсок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и 

пластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение и функции митохондрий и пластид. 

Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, 

лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов клетки. 

Рибосомы. Промежуточные филаменты. Микрофиламенты. Актиновые микрофиламенты. Мышечные 

клетки. Актиновые компоненты немышечных клеток. Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и 

движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. Белки, ассоциированные с 

микрофиламентами и микротрубочками. Моторные белки. 

Ядро.Оболочкаядра,хроматин,кариоплазма,ядрышки,ихстроение и функции. Ядерный белковый 

матрикс. Пространственное расположение хромосомв интерфазном ядре. Эухроматин и 

гетерохроматин. Белки хроматина – гистоны. Динамика ядерной оболочки в митозе. Ядерный 

транспорт. 

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, животной, 

грибной). 

Демонстрации: 

Портреты:К.С.Мережковский,Л.Маргулис. 

Таблицыи схемы: «Строение эукариотическойклетки», «Строениеживотной клетки», «Строение 

растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток, 

микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторнаяработа«Изучениестроенияклетокразличныхорганизмов». Практическая 

работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза 

в растительных клетках». 



Практическаяработа«Изучениедвиженияцитоплазмыврастительныхклетках». 

127.6.6. Тема6.Обменвеществипревращениеэнергиивклетке (9ч). 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: автотрофный и 

гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое обеспечение клетки: 

превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. 

Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия ферментов от 

неорганических катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости 

ферментативных реакций от различных факторов. 

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Аноксигенный и оксигенный 

фотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигменты реакционного центра. Роль 

хлоропластов в процессе фотосинтеза. Световая 

и темновая фазы. Фотодыхание, С3-, C4-и CAM-типы фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. 

Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, 

железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза. 

Анаэробныеорганизмы.Видыброжения.Продуктыброженияиихиспользованиечеловеком. 

Анаэробныемикроорганизмыкакобъектыбиотехнологииивозбудители болезней. 

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. Гликолиз – 

бескислородное расщепление глюкозы. 

Биологическоеокисление,иликлеточноедыхание.Рольмитохондрий в процессах биологического 

окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. Энергия мембранного градиента 

протонов. Синтез АТФ: работа протонной АТФ-синтазы. Преимущества аэробного пути обмена 

веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена. 

Демонстрации: 

Портреты:Дж.Пристли,К.А.Тимирязев,С.Н.Виноградский,В.А.Энгельгардт,П.Митчелл, Г.А. 

Заварзин. 

Таблицыисхемы:«Фотосинтез»,«Энергетическийобмен»,«Биосинтезбелка»,«Строение фермента», 

«Хемосинтез». 

Оборудование:световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и временных 

микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов 

(на примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках». 

Лабораторнаяработа«Сравнениепроцессовфотосинтезаихемосинтеза». Лабораторная 

работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 



127.6.7. Тема7.Наследственная информацияиреализация еёвклетке(9ч). 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза. 

Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция – матричный 

синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, антипараллельность, асимметричность. 

Созревание матричных РНК в эукариотической клетке. Некодирующие РНК. 

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условиябиосинтеза белка. 

Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Современныепредставленияостроениигенов.Организациягенома 

упрокариотиэукариот.Регуляцияактивностигеновупрокариот.Гипотезаоперона(Ф.Жакоб, Ж. Мано). 

Молекулярные механизмы экспрессии генов у эукариот. Роль хроматина в регуляции работы генов. 

Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и сложных 

вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНК-содержащих вирусов, РНК-содержащих 

вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревертаза, интеграза. 

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные и 

медицинские проблемы. 

Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («bigdata») структурныхбиологических 

данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. Программируемые функции белков. Способы доставки 

лекарств. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.К.Кольцов,Д.И. Ивановский. 

Таблицыисхемы:«Биосинтезбелка»,«Генетическийкод»,«Вирусы», «Бактериофаги». Практическая 

работа «Создание модели вируса». 

127.6.8. Тема8.Жизненныйциклклетки (6ч). 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, 

протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический (постмитотический), 

синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплементарность, 

полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК. Хромосомы. Строение 

хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и гаплоидный 

наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы. 

Делениеклетки–митоз.Стадиимитозаипроисходящиевнихпроцессы.Типымитоза. 

Кариокинезицитокинез.Биологическоезначениемитоза. 

Регуляциямитотическогоциклаклетки.Программируемаяклеточнаягибель–апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. Механизмы пролиферации, 

дифференцировки, старения и гибели клеток. «Цифровая клетка» – биоинформатические модели 

функционирования клетки. 



 

 

 

ДНК». 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Жизненныйциклклетки»,«Митоз»,«Строениехромосом»,«Репликация 

 

Оборудование:световоймикроскоп,микропрепараты:«Митозвклеткахкорешка лука». Лабораторная 

работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторнаяработа«Наблюдениемитозавклеткахкончикакорешкалука(наготовых 

микропрепаратах)». 

127.6.9. Тема9.Строениеифункцииорганизмов(17 ч). 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, многоклеточные 

организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, археи, 

одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные организмы. 

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. Организм как 

единое целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, основная, 

механическая. Особенности строения, функций 

и расположения тканей в органах растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная, 

нервная. Особенности строения, функций 

и расположения тканей в органах животных и человека. 

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов животных и 

человека. Функции органов и систем органов. 

Опорателаорганизмов.Каркасрастений.Скелетыодноклеточных и многоклеточных животных. 

Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, жгутиковое,ресничное. 

Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение многоклеточных животных и 

человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа. 

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ растениями. 

Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питание позвоночныхживотных. 

Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через поверхность 

клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное 

и лёгочное дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения 

лёгких позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лёгких у птиц и 

млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы. 

Транспортвеществуорганизмов.Транспортныесистемырастений.Транспортвеществу 



животных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная система позвоночных животных и человека. 

Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные усложнения строения 

кровеносной системы позвоночных животных. Работа сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. Сократительные 

вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание как механизмы работы 

органов выделения. Связь полости тела 

скровеноснойивыделительнойсистемами.Выделениеупозвоночныхживотных 

ичеловека.Почки.Строениеифункционированиенефрона.Образованиемочи у человека. 

Защитауорганизмов.Защитауодноклеточныхорганизмов.Спорыбактерий и цисты простейших. 

Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и химической защиты. Фитонциды. 

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма от болезней. 

Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. Врождённый и приобретённый 

специфическийиммунитет.Теорияклонально-селективногоиммунитета(П. Эрлих,Ф.М. Бернет,С. 

Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого иммунитета в развитии системных 

заболеваний. 

Раздражимость и регуляция уорганизмов. Раздражимость уодноклеточных организмов. Таксисы. 

Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества 

и их значение. 

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и её отделы. 

Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозга 

позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы эндокринной 

системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной 

и эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Демонстрации: 

Портрет:И.П. Павлов. 

Таблицыисхемы:«Одноклеточныеводоросли»,«Многоклеточныеводоросли»,«Бактерии», 

«Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов позвоночных животных», 

«Внутреннеестроениенасекомых»,«Тканирастений»,«Корневыесистемы»,«Строениестебля», 

«Строениелистовойпластинки»,«Тканиживотных»,«Скелетчеловека»,«Пищеварительнаясистема», 

«Кровеноснаясистема»,«Дыхательнаясистема»,«Нервнаясистема»,«Кожа»,«Мышечнаясистема», 

«Выделительная система», «Эндокринная система», «Строение мышцы», «Иммунитет», 

«Кишечнополостные»,«Схемапитаниярастений»,«Кровеносныесистемыпозвоночныхживотных», 

«Строение гидры»,«Строение планарии»,«Внутреннее строение дождевогочервя»,«Нервная система 

рыб»,«Нервнаясистемалягушки»,«Нервнаясистемапресмыкающихся»,«Нервнаясистемаптиц», 



«Нервнаясистемамлекопитающих»,«Нервнаясистемачеловека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, 

микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые экземпляры 

комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты животных, скелеты 

позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, оборудование для демонстрации 

почвенногоивоздушногопитаниярастений,расщеплениякрахмалаибелков под действием ферментов, 

оборудование для демонстрации опытов по измерению жизненной ёмкости лёгких, механизма 

дыхательных движений, модели головного мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторнаяработа«Изучениеоргановцветковогорастения». 

127.6.10. Тема10.Размножениеиразвитиеорганизмов(8ч). 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды бесполого 

размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение хромосом 

в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза 

и полового процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле организмов. 

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и развитие 

половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: наружное, 

внутреннее. Партеногенез. 

Индивидуальноеразвитиеорганизмов(онтогенез).Эмбриология–наука 

оразвитииорганизмов.Морфогенез–однаизглавныхпроблемэмбриологии.Концепцияморфогенови 

модели  морфогенеза. Стадии  эмбриогенеза животных 

(на примере лягушки). Дробление. Типы дробления. Детерминированное 

и недерминированное дробление. Бластула, типы бластул. Особенности дробления млекопитающих. 

Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов и тканей 

из зародышевых листков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша (эмбриональная 

индукция). Закладка плана строения животного как результат иерархических взаимодействий генов. 

Влияние на эмбриональное развитие различных факторов окружающей среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. Развитие с 

метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое значение прямого и 

непрямого развития, их распространение 

в природе. Типы роста животных. Факторы регуляции роста животных и человека. Стадии 

постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды онтогенеза человека. Старение и смерть 

как биологические процессы. 

Размножениеиразвитиерастений.Гаметофитиспорофит.Мейоз 



вжизненномциклерастений.Образованиеспорвпроцессемейоза.Гаметогенез урастений. Оплодотворение 

иразвитие растительныхорганизмов. Двойноеоплодотворение уцветковых растений. Образование и 

развитие семени. 

Механизмырегуляциионтогенезаурастенийиживотных. 

Демонстрации: 

Портреты:С.Г.Навашин,Х.Шпеман. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», «Размножение 

хламидомонады»,«Размножениеэвглены»,«Размножениегидры»,«Мейоз»,«Хромосомы», 

«Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и 

непрямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное 

оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян однодольных 

и двудольных растений», «Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл мха», «Жизненный 

цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток 

и сперматозоидов, модель «Цикл развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах». 

Практическаяработа«Выявлениепризнаковсходствазародышейпозвоночныхживотных». 

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 

127.6.11. Тема11.Генетика–наукаонаследственностииизменчивостиорганизмов(2ч). 

Историястановленияиразвитиягенетикикакнауки. Работы Г. Менделя, Г. деФриза, Т. Моргана. 

Рольотечественныхучёныхвразвитиигенетики.РаботыН.К. Кольцова,Н.И. Вавилова, А.Н. Белозерского, 

Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеева-Ресовского. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, 

альтернативныепризнаки, доминантныйи рецессивный признак,гомозигота, гетерозигота, чистаялиния, 

гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: гибридологический, цитологический, 

молекулярно-генетический. 

Демонстрации: 

Портреты: Г.Мендель, Г.деФриз, Т.Морган, Н.К. Кольцов, Н.И.Вавилов, А.Н.Белозерский, Г.Д. 

Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 

Лабораторнаяработа«Дрозофилакакобъектгенетическихисследований». 

127.6.12. Тема12.Закономерностинаследственности(10ч). 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов первого 

поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления признаков. 

Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепление признаков 

при неполном доминировании. 



Дигибридноескрещивание.ТретийзаконМенделя–законнезависимогонаследования признаков. 

Цитологическиеосновыдигибридногоскрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов, 

нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности. 

Генетикапола.Хромосомныймеханизмопределенияпола.Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структураполовыххромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. Множественный 

аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия. 

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также физиологических 

процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы симбиогенеза, механизмы 

взаимодействия «хозяин – паразит» 

и «хозяин – микробиом». Генетические аспекты контроля и изменения наследственной информации в 

поколениях клеток и организмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Г.Мендель,Т.Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя», 

«Анализирующеескрещивание»,«Неполноедоминирование»,«Сцепленноенаследованиепризнакову 

дрозофилы»,«Генетикапола»,«Кариотипчеловека»,«Кариотипдрозофилы»,«Кариотипптицы», 

«Множественныйаллелизм»,«Взаимодействиегенов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого поколения и 

расщепления признаков, модель длядемонстрации законанезависимого наследованияпризнаков, модель 

длядемонстрациисцепленногонаследования признаков,световоймикроскоп,микропрепарат: 

«Дрозофила». 

Практическаяработа«Изучениерезультатовмоногибридногоскрещиванияу дрозофилы». 

Практическаяработа«Изучениерезультатовдигибридногоскрещиванияу дрозофилы». 

127.6.13. Тема13.Закономерностиизменчивости(6ч). 

Взаимодействиегенотипаисредыприформированиифенотипа.Изменчивостьпризнаков. 

Качественныеиколичественныепризнаки.Видыизменчивости:ненаследственнаяинаследственная. 

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной изменчивости. 

Норма реакции признака. Вариационный ряд 

и вариационная кривая (В. Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды генотипической 

изменчивости: комбинативная, мутационная. 

Комбинативнаяизменчивость.Мейозиполовойпроцесс–основакомбинативнойизменчивости. 



Ролькомбинативнойизменчивостивсозданиигенетическогоразнообразиявпределаходноговида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и 

индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые мутации. 

Причины возникновения мутаций. Мутагены 

и их влияние на организмы. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и наследственность. 

Эпигенетикаиэпигеномика,рольэпигенетическихфактороввнаследовании и изменчивости 

фенотипических признаков у организмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Г.деФриз,В.Иоганнсен,Н.И.Вавилов. 

Таблицыисхемы:«Видыизменчивости»,«Модификационнаяизменчивость»,«Комбинативная 

изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболевания человека», «Виды мутаций». 

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки (фотографии) 

животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной изменчивости. 

Построениевариационногорядаивариационнойкривой». 

Практическаяработа «Мутацииудрозофилы(наготовыхмикропрепаратах)». 

127.6.14. Тема14.Генетикачеловека(3ч). 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы изучения 

генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно-статистический, 

молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, 

генотипирование,в том числеспомощьюПЦР-анализа. Наследственныезаболеваниячеловека. Генныеи 

хромосомные  болезни  человека.   Болезни 

с наследственной предрасположенностью. Значение медицинской генетики 

в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое 

консультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». Этические аспекты исследований 

в области редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека 

к физическому и химическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность 

человека к патологиям. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Кариотип человека»,«Методы изучения генетики человека»,«Генетические 

заболевания человека». 

Практическаяработа«Составлениеианализродословной». 

127.6.15. Тема15.Селекцияорганизмов(4ч). 

Доместикацияиселекция.Зарождение селекцииидоместикации.УчениеН.И.Вавилова о 

Центрахпроисхожденияимногообразиякультурныхрастений.Рольселекциивсозданиисортов 



растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова, его значение для селекционной работы. 

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый 

и индивидуальный. Этапы комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор 

по генотипус помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипус помощью анализа ДНК. 

Искусственныймутагенезкакметодселекционнойработы.Радиационный и химический мутагенез 

как источник мутаций у культурных форм организмов. Использованиегеномного

 редактирования и методов рекомбинантных ДНК 

для получения исходного материала для селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное скрещивание, или 

инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его причины. Использование 

гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. 

Достижения селекции растений и животных. «Зелёная революция». 

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей для 

создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Изучение, сохранение и управление 

генетическими ресурсами сельскохозяйственных и промысловых животных в целях улучшения 

существующих и создания новых пород, линий и кроссов, в том числе с применением современных 

методов научных исследований, передовых идей и перспективных технологий. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.И. Вавилов,И.В. Мичурин,Г.Д. Карпеченко,П.П. Лукьяненко,Б.Л. Астауров,Н. 

Борлоуг, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных растений», «Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», «Отдалённая 

гибридизация», «Мутагенез». 

Лабораторнаяработа«Изучениесортовкультурныхрастенийипороддомашнихживотных». 

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 

Практическаяработа«Прививкарастений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную 

станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, 

в тепличное хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

127.6.16. Тема16.Биотехнологияисинтетическаябиология(4ч). 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, микроорганизмы, их 

характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, получение кисломолочных продуктов, 

виноделие. Микробиологический синтез. Объекты микробиологических технологий.Производствобелка,

 аминокислот 

и витаминов. 

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения 



и конструирования геномов с целью получения организмов и их компонентов, содержащих не 

встречающиеся в природе биосинтетические пути. 

Клеточнаяинженерия.Методыкультурыклетокитканейрастенийи животных. Криобанки. 

Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование гаплоидов в селекции 

растений. Получение моноклональных антител. Использование моноклональных и поликлональных 

антител в медицине. Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и 

клонированиеживотных. Методтрансплантации ядер клеток. Технологииоздоровления, культивирования и 

микроклонального размножения сельскохозяйственных культур. 

Хромосомная  и генная  инженерия. Искусственный синтез гена 

и конструирование рекомбинантных ДНК. Создание трансгенных организмов. Достижения и 

перспективы хромосомной и  генной  инженерии.  Экологические 

и этические проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. 

Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния его здоровья. 

Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для разработки 

фундаментальныхоснов медицинскихтехнологий, созданиякомплексныхтканей сочетаниемтехнологий 

трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения задач персонализированной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от возбудителей 

ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК-содержащих вирусов, 

вызывающих особо опасные заболевания человека и животных. 

Демонстрации: 

Таблицыи схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном производстве», 

«Клеточнаяинженерия»,«Геннаяинженерия». 

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 

Практическаяработа«Получениемолочнокислыхпродуктов». 

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (на 

биотехнологическое производство)». 

127.7. Содержаниеобученияв11классе. 

102 ч, из них 8 ч – резервное время 

127.7.1. Тема1.Зарождениеиразвитиеэволюционныхпредставлений в биологии (4 ч). 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная 

деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность размноженияорганизмов, 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный отбор). 

Оформлениесинтетическойтеорииэволюции(СТЭ).Нейтральнаятеорияэволюции.Современная 



эволюционная биология. Значение эволюционной теории 

в формировании естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: 

Портреты:Аристотель,К. Линней,Ж.Б. Ламарк,Э.Ж. Сент-Илер,Ж. Кювье,Ч. Дарвин,С.С. 

Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Дж. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых существ (по 

Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений 

урастенийиживотных(поЛамарку)»,«Карта-схемамаршрутапутешествияЧ.Дарвина»,«Находки Ч. 

Дарвина», «Формы борьбы за существование», «Породы голубей», «Многообразие культурных форм 

капусты», «Породы домашних животных», «Схема образования новых видов (по Ч. Дарвину)», «Схема 

соотношения движущих сил эволюции», «Основные положения синтетической теории эволюции». 

127.7.2. Тема2.Микроэволюцияиеёрезультаты(14ч). 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки генетического 

разнообразияи структуры популяций. Изменение генофонда популяции как элементарное эволюционное 

явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. Комбинативная 

изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения частот аллелей в популяциях. 

Эффект основателя. Эффект бутылочногогорлышка.Снижениегенетического разнообразия: причины и 

следствия. Проявление эффекта дрейфа генов в больших и малых популяциях. Миграции. Изоляция 

популяций: географическая (пространственная), биологическая (репродуктивная). 

Естественныйотбор –направляющий фактор эволюции.Формы естественного отбора:движущий, 

стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. Возникновение и эволюция 

социального поведения животных. 

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение приспособлений у 

организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений у организмов: морфологические, 

физиологические, биохимические, поведенческие. Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. Изоляция – 

ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: аллопатрическое(географическое), 

симпатрическое (экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, гибридизация). Длительность 

эволюционных процессов. 

Механизмыформированиябиологическогоразнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения биоразнообразия. 

Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы формирования устойчивости к 

антибиотикам и способы борьбы с ней. 

Демонстрации: 

Портреты:С.С.Четвериков,Э.Майр. 

Таблицыисхемы:«Мутационнаяизменчивость»,«Популяционнаяструктуравида»,«Схема 



проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», «Экологическая изоляция 

популяций севанской форели», «Географическая изоляция лиственницы сибирской и лиственницы 

даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема действия естественного 

отбора»,«Формыборьбызасуществование»,«Индустриальныймеланизм»,«Живыеископаемые», 

«Покровительственная окраска животных», «Предупреждающая окраска животных», «Физиологические 

адаптации», «Приспособленность организмов и её относительность», «Критерии вида», «Виды- 

двойники», «Структура вида 

вприроде»,«Способывидообразования»,«Географическоевидообразованиетрёхвидовландышей», 

«Экологическоевидообразованиевидовсиниц»,«Полиплоидырастений»,«Капустно-редечныйгибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела 

птицизверейспримерамиразличныхприспособлений,чучелаптицизверейразныхвидов,гербариирастенийбл

изкихвидов, 

образовавшихсяразличнымиспособами. 

Лабораторнаяработа«Выявлениеизменчивостиуособейодноговида». 

Лабораторнаяработа«Приспособленияорганизмовиихотносительнаяцелесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

127.7.3. Тема3.Макроэволюцияиеёрезультаты(6ч). 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. Переходные 

формы и филогенетические ряды организмов. 

Биогеографическиеметодыизученияэволюции. Сравнениефлорыифауныматериковиостровов. 

БиогеографическиеобластиЗемли.Виды-эндемикииреликты. 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. Генетические 

механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. Гомологичные и аналогичные 

органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-генетические, биохимические и 

математические методы изучения эволюции. Гомологичные гены. Современные методы построения 

филогенетических деревьев. 

Хромосомныемутациииэволюциягеномов. 

Общиезакономерности(правила)эволюции.Принципсменыфункций.Необратимостьэволюции. 

Адаптивнаярадиация.Неравномерностьтемповэволюции. 

Демонстрации: 

Портреты:К.М.Бэр,А.О.Ковалевский,Ф.Мюллер,Э.Геккель. 

Таблицыисхемы:«Филогенетическийрядлошади»,«Археоптерикс»,«Зверозубыеящеры», 

«Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические зоны Земли», «Дрейф 

континентов»,«Реликты»,«Начальныестадииэмбриональногоразвитияпозвоночныхживотных», 

«Гомологичные 

ианалогичныеорганы»,«Рудименты»,«Атавизмы»,«Хромосомныенаборычеловекаишимпанзе», 

«Главныенаправленияэволюции»,«Общиезакономерностиэволюции». 

Оборудование:коллекции,гербарии,муляжиископаемыхостатковорганизмов,муляжи 



гомологичных,аналогичных,рудиментарныхоргановиатавизмов,коллекциинасекомых. 

127.7.4. Тема4.ПроисхождениеиразвитиежизнинаЗемле(15ч). 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. Донаучные 

представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного самозарождения жизни и её 

опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. Химическая 

эволюция. Абиогенный синтез органических веществ 

изнеорганических.ОпытС. МиллераиГ. Юри.Образованиеполимеров из мономеров. Коацерватная 

гипотеза А.И. Опарина, гипотеза первичного бульона Дж. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. 

Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта.Формирование мембран и возникновение 

протоклетки. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и её 

методы. Относительная и абсолютная геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, 

эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. Эволюция 

метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные биоплёнки как аналог первых 

на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты. 

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. Происхождение 

многоклеточных организмов. Возникновение основных групп многоклеточных организмов. 

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозырастений. Выход растений на 

сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные растения. Происхождение 

цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. Вендская фауна. 

Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. 

Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение млекопитающих и птиц. 

Принцип ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. 

Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцвет характерных 

организмов. Углеобразование: его условия 

и влияние на газовый состав атмосферы. 

Массовыевымирания–экологическиекризисыпрошлого.Причины и следствия массовых 

вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема сохранения 

биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации организмов. Основные 

систематические группы организмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Ф.Реди,Л.Спалланцани,Л.Пастер,И.И.Мечников,А.И.Опарин,Дж.Холдейн, 



Г.Мёллер,С.Миллер,Г.Юри. 

Таблицыисхемы:«СхемаопытаФ. Реди»,«СхемаопытаЛ.Пастера по изучению самозарождения 

жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической эволюции», «Геохронологическая 

шкала», «Начальные этапы органической эволюции», «Схема 

образованияэукариотпутёмсимбиогенеза»,«Системаживойприроды»,«Строениевируса», 

«Ароморфозырастений»,«Риниофиты»,«Одноклеточныеводоросли»,«Многоклеточныеводоросли», 

«Мхи», «Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы цветковых растений», «Схема развития 

животногомира»,«Ароморфозыживотных»,«Простейшие»,«Кишечнополостные»,«Плоскиечерви», 

«Членистоногие»,«Рыбы»,«Земноводные»,«Пресмыкающиеся»,«Птицы»,«Млекопитающие», 

«Развитиежизнивархейскойэре»,«Развитиежизнивпротерозойскойэре»,«Развитиежизни 

впалеозойскойэре»,«Развитиежизнивмезозойскойэре»,«Развитиежизни в кайнозойской эре», 

«Современная система органического мира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажные препараты 

животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных животных, чучела птиц и 

зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи органических остатков организмов. 

Виртуальнаялабораторнаяработа«МоделированиеопытовМиллера–Юри по изучению абиогенного 

синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторнаяработа«Изучениеиописаниеископаемыхостатковдревнихорганизмов». Практическая 

работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов». 

Практическаяработа«Изучениеособенностейстроенияпозвоночныхживотных». 

127.7.5. Тема5.Происхождениечеловека–антропогенез(10ч). 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Современные 

научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства 

человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, физиолого-биохимические, 

поведенческие. Отличия человека 

от животных. Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. Развитие головногомозга и второй 

сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение 

биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и ранние 

понгиды  – общие предки  человекообразных обезьян 

и людей. Австралопитеки – двуногие предки людей. Человек умелый, первые изготовленияорудийтруда.

 Человек  прямоходящий  и первый выход  людей 

за пределы Африки. Человек гейдельбергский – общий предок неандертальского человека и человека 

разумного.Человекнеандертальскийкаквидлюдейхолодногоклимата.Человекразумный 



современного типа, денисовский человек, освоение континентов за пределами Африки. Палеогенетика и 

палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. Мутационный 

процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в 

популяциях современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), австрало- 

негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и пути расселения человека 

по планете. Единство человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. Приспособленность 

человекакразнымусловиямокружающейсреды.Влияниегеографическойсреды и дрейфа генов на 

морфологию и физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. Эволюционная 

антропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные исследования природы 

человека. Исследование коэволюции биологического и социального в человеке. 

Демонстрации: 

Портреты:Ч.Дарвин,Л.Лики,Я.Я.Рогинский,М.М.Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», «Человекообразные 

обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и атавизмы», «Движущие силы 

антропогенеза», «Эволюционное древо человека», «Австралопитек», «Человек умелый», «Человек 

прямоходящий», «Денисовский человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», 

«Этапыэволюциичеловека»,«Расычеловека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека, 

репродукции (фотографии) картин с мифологическими 

и библейскими сюжетамипроисхождения человека, фотографиинаходок ископаемых остатков человека, 

скелет человека, модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе, 

модели торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с 

прямохождением». 

Практическаяработа«Изучениеэкологическихадаптацийчеловека». 

127.7.6. Тема6.Экология–наукаовзаимоотношенияхорганизмов и надорганизменных систем с 

окружающей средой (3 ч). 

Зарождение и развитие экологиив трудах А. Гумбольдта, К.Ф.Рулье, Н.А. Северцова, Э. Геккеля, 

А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками. 

Методыэкологии.Полевыенаблюдения.Экспериментывэкологии:природныеилабораторные. 

Моделированиевэкологии.Мониторингокружающейсреды:локальный,региональныйиглобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как основа связей 

человечества с природой. Формирование экологической культуры и экологической грамотности 

населения. 



Демонстрации: 

Портреты:А.Гумбольдт,К.Ф.Рулье,Н.А. Северцов,Э.Геккель,А.Тенсли,В.Н.Сукачёв. 

Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема мониторинга окружающей 

среды». 

Лабораторнаяработа«Изучениеметодовэкологическихисследований». 

127.7.7. Тема7.Организмыисредаобитания(9ч). 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических факторов: 

абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия экологических факторов. 

Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные 

организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков солнечного 

спектра на организмы. Экологические группы растений 

и животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. Пойкилотермные и 

гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений 

к поддержанию водного баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления 

животных к изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная подпочвенная, 

внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов к жизни в разных средах. 

Биологическиеритмы.Внешниеивнутренниеритмы.Суточныеигодичныеритмы. 

Приспособленностьорганизмовксезоннымизменениямусловийжизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. Жизненные формы животных: 

гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиоз и 

его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартирантство, нахлебничество). 

Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические). Значение биотических 

взаимодействий 

длясуществованияорганизмоввсредеобитания.Принципконкурентногоисключения. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Экологическиефакторы»,«Световойспектр»,«Экологическиегруппы животных

 по отношениюк свету», «Теплокровныеживотные», «Холоднокровные животные», 

«Физиологическиеадаптацииживотных»,«Средыобитанияорганизмов»,«Биологическиеритмы», 

«Жизненныеформырастений»,«Жизненныеформыживотных»,«Экосистемашироколиственноголеса», 

«Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», «Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», 



«Симбиоз»,«Комменсализм». 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию различных 

экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых 

и теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения, 

гербарии и коллекции теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, 

гербарии растений, относящихся к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных 

групп, коллекции животных, обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и животных, 

обладающих чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и коллекции 

растений и животных различных жизненных форм, коллекции животных, участвующих в различных 

биотических взаимодействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света». 

Лабораторнаяработа«Выявлениеприспособленийорганизмовквлияниютемпературы». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест обитания». 

127.7.8. Тема8.Экологиявидовипопуляций(9 ч). 

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Роль 

неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в формировании 

пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: численность, плотность, 

возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, миграция. 

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика популяции и её 

регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики популяции. Кривые роста 

численности популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяций: роль факторов, 

зависящих 

инезависящихотплотности.Экологическиестратегиивидов(r-иK-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель экологическойниши 

Дж.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. Экологические 

эквиваленты. 

Закономерностиповеденияимиграцийживотных.Биологическиеинвазиичужеродныхвидов. 

Демонстрации: 

Портрет:Дж.И.Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространственная структура 

популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения поверхности Земли различными 

организмами», «Модель экологической ниши Дж.И. Хатчинсона». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. 

Лабораторнаяработа«Приспособлениясемянрастенийкрасселению». 

127.7.9. Тема9.Экологиясообществ.Экологическиесистемы(12 ч). 

Сообществаорганизмов.Биоценози егоструктура.Связи междуорганизмамивбиоценозе. 



Экосистема как открытая система (А.Дж. Тенсли). Функциональные блоки организмов в 

экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. 

Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы 

в экосистемах. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды чисел, 

биомассы и энергии. 

Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. Направленныезакономерные

 смены сообществ – сукцессии. Первичные 

и вторичные сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное 

сообщество. Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистемы морей и океанов. Экосистемы 

тундр, лесов, степей, пустынь. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между антропогенными и 

природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы.Основныекомпонентыурбоэкосистем.Городскаяфлора и фауна. Синантропизация 

городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов 

вэкосистемах.Ролькаскадногоэффектаивидов-эдификаторов(ключевыхвидов) в функционировании 

экосистем. Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами. Устойчивость организмов, 

популяций и экосистем в условиях естественных и антропогенных воздействий. 

Механизмы воздействия загрязнений разных типов на суборганизменном, организменном, 

популяционном и экосистемном уровнях, основы экологического нормирования антропогенного 

воздействия. Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем. 

Демонстрации: 

Портрет:А.Дж.Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема 

хвойного леса», «Функциональные группы организмов 

вэкосистеме»,«Круговоротвеществвэкосистеме»,«Цепипитания(пастбищная,детритная)», 

«Экологическая пирамида чисел», «Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая пирамида 

энергии»,«Образованиеболота»,«Первичнаясукцессия»,«Восстановлениелесапослепожара», 

«Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры 

урбоэкосистем». 

Оборудование:гербариирастений,коллекциинасекомых,чучелаптиц и зверей, гербарии культурных 

и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическаяработа«Изучениеиописаниеурбоэкосистемы». 



Лабораторнаяработа«Изучениеразнообразиямелкихпочвенныхчленистоногихвразных экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсиявтипичныйбиогеоценоз(вдубраву,березняк,ельник,насуходольныйили 

пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия«Экскурсиявагроэкосистему(наполеиливтепличноехозяйство)». 

127.7.10. Тема10.Биосфера–глобальнаяэкосистема(6ч). 

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует 

илисуществовалажизнь.РазвитиепредставленийобиосферевтрудахЭ.Зюсса.Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические циклы (углерода, 

азота). Ритмичность явлений 

в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные леса, 

смешанныеишироколиственныелеса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, высокогорья. Климат, 

растительный и животный мир биомов суши. 

Структураифункцияживыхсистем,оценкаихресурсногопотенциала и биосферных функций. 

Демонстрации: 

Портреты:В.И.Вернадский,Э.Зюсс. 

Таблицыисхемы:«ГеосферыЗемли»,«Круговоротазотавприроде»,«Круговоротуглеродав природе», 

«Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в природе», «Основные биомы суши», 

«КлиматическиепоясаЗемли»,«Тундра»,«Тайга»,«Смешанныйлес»,«Широколиственныйлес», 

«Степь»,«Саванна»,«Пустыня»,«Тропическийлес». 

Оборудование:гербариирастенийразныхбиомов,коллекцииживотных. 

127.7.11. Тема11.Человек иокружающаясреда(6ч). 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу.Загрязнение воздушной 

среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана 

почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охранарастительногои животного 

мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые природные территории

 (ООПТ). Ботанические сады 

и зоологические парки. 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 

природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие закономерности 

глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса и его вероятные последствия. 

Развитиеметодовмониторингаразвитияопасныхтехногенныхпроцессов.Системные 



исследования перехода к ресурсосберегающей и конкурентоспособной энергетике. Биологическое 

разнообразие и биоресурсы. Национальные информационные системы, обеспечивающие доступ к 

информации по состоянию отдельных видов и экосистем. Основы экореабилитации экосистем и 

способов борьбы с биоповреждениями. Реконструкция морских и наземных экосистем. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Загрязнениеатмосферы»,«Загрязнениегидросферы»,«Загрязнениепочвы», 

«Парниковыйэффект»,«Особоохраняемыеприродныетерритории»,«Моделиуправляемогомира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги Российской 

Федерации, Красной книги региона. 

127.8. Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего общего 

образования. 

127.8.1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

127.8.2. В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – 

готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению 

биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности наоснове ключевых ценностей и 

историческихтрадиций развития биологического знания, готовность 

и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми 

установками, присущими системе биологического образования, наличие правосознания экологической 

культуры,  способности  ставить  цели и 

строить жизненные планы. 

127.8.3. Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве 

учебной ивоспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

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

самопознания,   самовоспитания 

исаморазвития,развитиявнутреннейпозицииличности,патриотизмаиуважения к закону и правопорядку, 

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

127.8.4. Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 



сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезакона и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями 

и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и 

исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных 

вопросов биологического содержания; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимания 

значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность заего судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

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

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение ксвоимродителям, созданиюсемьина основе осознанногопринятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 



пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыиеёценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), бережного, ответственного 

и компетентного отношения к собственномуфизическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения); 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

экологическицелесообразноеотношениекприродекакисточникужизни на Земле, основе её 

существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

способностьиспользоватьприобретаемыеприизучениибиологиизнания и умения при решении 

проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, 

направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими 

впознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике,готовностикучастиюв практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 



сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представления 

об окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня 

развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы 

развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения 

переходакустойчивомуразвитию,рациональномуиспользованиюприродныхресурсови формированию 

новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, 

естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности обучающихся, 

формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности 

использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мираи происходящих 

в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся 

данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблемв реальных 

жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовностьиспособностькнепрерывномуобразованиюисамообразованию, к активномуполучению 

новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

127.8.5. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели 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; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

127.8.6. 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, 

используемых 

в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, 

закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; способность 

обучающихся использоватьосвоенныемеждисциплинарные,мировоззренческиезнанияиуниверсальные 

учебные действия в познавательной и социальной практике. 

127.8.7. В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

127.8.8. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

127.8.8.1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации,обобщения),раскрыватьсмыслбиологическихпонятий(выделятьиххарактерные 

признаки,устанавливатьсвязисдругими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использоватьбиологическиепонятиядляобъясненияфактовиявленийживойприроды; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в 

изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных 

информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 



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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностьюиготовностью ксамостоятельномупоискуметодов решенияпрактическихзадач, 

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 еёрешения, 

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагатьоригинальные подходы и решения, ставить проблемы изадачи, 

допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в 

Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать 

её достоверность 

и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической 

информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретатьопытиспользованияинформационно-коммуникативныхтехнологий, 



совершенствоватькультуруактивногоиспользованияразличныхпоисковыхсистем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации(схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: 

применять химические, физические и математические знаки 

и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково- 

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности. 

127.8.8.4.Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни,активноучаствовать в диалоге или дискуссии по 

существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно 

выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников 

диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении учебной задачи; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчество и 

воображение, быть инициативным. 

127.8.8.5.Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 



1) самоорганизация: 

использоватьбиологическиезнаниядлявыявленияпроблемиихрешения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

выбиратьнаосновебиологическихзнанийцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступка

хпоотношениюкживойприроде,своемуздоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственность за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

3) принятиясебя идругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

127.8.6. Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровнеориентированы на обеспечение профильного обучения старшеклассников биологии. 

Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы действий по освоению, 

интерпретации 

и преобразованию знаний, виды деятельности по получению новых знаний и их применениюв 

различныхучебных, а такжевреальныхжизненныхситуациях. Предметныерезультаты представленыпо 

годам изучения. 



127.8.7. Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология» в 10 классе должны 

отражать: 

сформированностьзнанийо местеи ролибиологиив системе естественныхнаук, в формировании 

естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении проблем рационального 

природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие биологические 

термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, саморегуляция, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), биологические теории 

(клеточнаятеорияТ. Шванна,М. Шлейдена,Р. Вирхова,хромосомнаятеориянаследственностиТ. Моргана), 

учения (Н.И. Вавилова – о центрах многообразия и происхождения культурных растений), законы 

(единообразия потомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. 

Менделя, гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы 

(комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемых 

в биологических исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

умениевыделятьсущественныепризнаки:вирусов,клетокпрокариот и эукариот, одноклеточных и 

многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, животных и человека, строения 

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

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

превращения энергии, брожения, автотрофного 

и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза,эмбриогенеза, 

постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), 

взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи междуорганоидамиклетки и ихфункциями, строением клеток 

разных тканей и их функциями, между органами 

и системами органов у растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и их 

функциями, междуэтапамиобмена веществ, этапами клеточного цикла ижизненныхцикловорганизмов, 

этапами эмбрионального развития, генотипоми фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, животных и 

человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символикудля 

доказательства родства организмов разных систематических групп; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемымибиологическими процессами и явлениями, делать выводы 

и прогнозы на основании полученных результатов; 

умениевыполнятьлабораторныеипрактическиеработы,соблюдатьправилаприработес 



учебнымилабораторнымоборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

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

ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и медицины 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенных 

организмов); 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

углублятьпознавательныйинтерес,направленныйнаосознанныйвыборсоответствующейпрофессии и 

продолжение биологического образования в учреждениях среднего профессионального и высшего 

образования. 

127.8.8. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны 

отражать: 

сформированностьзнанийо месте ироли биологиив системе естественныхнаук, в формировании 

современной естественно-научной картинымира, в познаниизаконов природы и решении экологических 

проблем  человечества,  а   также 

в решении вопросов рационального природопользования, и в формировании ценностного отношения к 

природе, обществу,  человеку, о  вкладе российских 

и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и понимание 

сущности  основополагающих  биологических терминов 

и понятий (вид, экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), учения (А.Н. Северцова  – 

о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетического равновесия 

Дж. Харди и В. Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, 

экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта); 

умениевладетьосновнымиметодаминаучногопознания,используемыми в биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, эксперимент), 

способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

умениевыделятьсущественныепризнаки:видов,биогеоценозов,экосистем и биосферы, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и 

симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции, 

приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции, круговорота 

веществ и потока энергии в экосистемах; 



умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами 

антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями 

к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к среде 

обитания, абиотическихи биотическихкомпонентов экосистем,взаимосвязейорганизмовв сообществах, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символикудля 

доказательства родства организмов разных систематических групп, взаимосвязи организмов и среды 

обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения многообразия видов и экосистем как 

условия сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемымибиологическими процессами и явлениями, делать выводы 

и прогнозы на основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе сучебным 

и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

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

ученических конференциях; 

умениеоцениватьгипотезыитеорииопроисхождениижизни,человека и человеческих рас, о 

причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на 

осознанныйвыборсоответствующейпрофессииипродолжениебиологическогообразования в учреждениях 

среднего профессионального и высшего образования. 

 

128. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(базовыйуровень). 

128.1. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

истории. 

128.2. Пояснительнаязаписка. 

128.2.1. Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 



тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части ООП СОО. 

128.2.2. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания 

и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное 

содержание,предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса. 

128.2.3. Место истории в системе основного общего образования определяется егопознавательным 

и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом.

 Историядает возможность познанияи понимания человека 

и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

128.2.4. Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны ичеловечествав целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная 

цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российскойимировойистории,пониманиеместаиролисовременнойРоссии в мире, важности вклада 

каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошломуи настоящему Отечества. 

128.2.5. Задачамиизученияисторииявляются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоениесистематическихзнанийобисторииРоссииивсеобщейистории XX — начала XXI в.; 

воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоему Отечеству—

многонациональномуРоссийскомугосударствувсоответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, 

в развитии, в системе координат «прошлое — настоящее — будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно- 

проектной деятельности; в углубленных курсах — приобретение первичного опыта исследовательской 

деятельности; 

расширениеаксиологическихзнанийиопытаоценочнойдеятельности(сопоставлениеразличных 



версий иоценокисторическихсобытийи личностей, определение ивыражениесобственногоотношения, 

обоснование позиции 

приизучениидискуссионныхпроблемпрошлогоисовременности); 

развитиепрактикиприменениязнанийиуменийвсоциальной среде,общественной деятельности, 

межкультурном общении. 

128.2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 

136, в 10-11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

128.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории 

в пределах одного класса может варьироваться. 

128.3. Содержаниеобученияв10 классе. 

128.3.1. Всеобщаяистория.1914—1945гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки 

и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ — начале XXI в. Ключевые процессы и 

события Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ — начала XXI в. 

128.3.1.1. Мирнаканунеи вгодыПервоймировойвойны. 

128.3.1.1.1. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал- 

демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Миримперий—наследиеXIXв.Империализм.Национализм.Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные конфликты и 

войны в конце XIX — начале ХХ в. 

128.3.1.1.2. Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в 

Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление 

в войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые 

операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков 

(вступление в войнуОсманской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. 

Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные 

переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающийэтапвойны.ОбъявлениеСШАвойныГермании.Бои на Западном фронте. Революция в 

России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза.

 Политические, экономические и социальные последствия 

Первой мировой войны. 

128.3.1.2. Мирв1918—1939гг. 

128.3.1.2.1. Отвойныкмиру. 

РаспадимперийиобразованиеновыхнациональныхгосударстввЕвропе.Планыпослевоенного 



устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская 

конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционныесобытия1918—1919гг.вЕвропе.Ноябрьскаяреволюция в Германии. Веймарская 

республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

128.3.1.2.2. СтраныЕвропыиСевернойАмерики в1920—1930-егг. 

Роствлияниясоциалистическихпартийипрофсоюзов.Приходлейбористов 

квластивВеликобритании.ЗарождениефашистскогодвижениявИталии; 

Б.Муссолини.Приходфашистовквластииутверждениетоталитарногорежима в Италии. 

Стабилизация 1920-хгг. Эрапроцветанияв США. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. и 

начало Великойдепрессии. Проявленияисоциально-политические последствиякризиса. «Новыйкурс» 

Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в 

Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политическая 

система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. 

Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920—1930-х гг. 

Борьбапротивугрозыфашизма.Тактикаединогорабочегофронта и Народного 

фронта.Приходквластииполитика правительствНародного фронта во Франции, Испании. Франкистский 

мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских держав в 

отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

128.3.1.2.3. СтраныАзии,ЛатинскойАмерикив1918—1930-егг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. 

Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925—1927 гг. в Китае. Режим Чан 

Кайши и гражданская война 

с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в 

Индии в 1919—1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканскаяреволюция1910—1917гг.,ееитогиизначение.Реформы 

иреволюционныедвижениявлатиноамериканскихстранах.Народныйфронт в Чили. 

128.3.1.2.4. Международныеотношенияв1920—1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 

международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход СССР 

из дипломатической изоляции). Пакт Бриана—Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931—1933). Итало- 

эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. 

АгрессивнаяполитикаГерманиивЕвропе(оккупацияРейнскойзоны,аншлюсАвстрии).Судетский 



кризис. Мюнхенское соглашениеи его последствия. Политика «умиротворения»агрессора. Создание оси 

Берлин — Рим — Токио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р.Халхин-

Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и 

его последствия. 

128.3.1.2.5. Развитиекультурыв1914—1930-х гг. 

НаучныеоткрытияпервыхдесятилетийХХв.(физика,химия,биология,медицинаидругие). 

Техническийпрогрессв1920—1930-хгг.Изменениеобликагородов. 

«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. 

128.3.1.3. Втораямироваявойна(4ч). 

128.3.1.3.1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющихсторон. Разгром 

Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные последствия. 

Захват Германией Даниии Норвегии.Разгром Франциии еесоюзников.БитвазаБританию. Агрессия 

Германии и ее союзников на Балканах. 

128.3.1.3.2. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». Начало 

Великой Отечественной войны. Ход событий 

на советско-германском фронте в 1941г. Нападение японскихвойск на Перл-Харбор, вступление США в 

войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

128.3.1.3.3. Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

128.3.1.3.4. Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на 

Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

128.3.1.3.5. Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступлениесоюзников. Военные операции Красной Армии 

в 1944—1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособниковв 

европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; 

Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль 

СССР 

в разгроме нацистской Германии иосвобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание 

ООН. 



Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал 

и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

128.3.1.4. Обобщение. 

128.3.2. ИсторияРоссии.1914—1945гг. 

Введение. Россия в начале ХХ в. 

128.3.2.1. Россиявгоды Первоймировой войныиВеликойроссийской революции(1914—1922). 

128.3.2.1.2. Россия в Первой мировой войне (1914—1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия 

наавстро-германскомиКавказскомфронтах,взаимодействиессоюзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального 

разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма 

ивосприятиевойныобществом.Содействиегражданскогонаселенияармии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в 

правительстве. Взаимоотношения представительной 

и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

128.3.2.1.3. Великаяроссийскаяреволюция(1917—1922). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до 

создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, 

Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективныепричиныобостренияэкономическогоиполитическогокризиса.Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль—март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна— лето 1917 

г.:зыбкоеравновесиеполитическихсилприростевлияниябольшевиковвоглавесВ.И.Лениным. 



Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. ПровозглашениеРоссии республикой. СвержениеВременного правительства 

ивзятиевластибольшевиками25октября(7ноября)1917г. В. И. Ленин как политический деятель. 

128.3.2.1.4. Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической 

и социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от 

государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы 

какформа власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК поборьбес 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая 

Конституция РСФСР 1918 г. 

128.3.2.1.5. Гражданскаявойнаиеепоследствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их 

масштабы.Убийствоцарскойсемьи.УщемлениеправСоветоввпользучрезвычайныхорганов: ЧК, комбедов 

и ревкомов. 

ОсобенностиГражданскойвойнынаУкраине,вЗакавказьеиСреднейАзии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России 

и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоскиГражданской войны 

в регионах в конце 1921—1922 г. 

128.3.2.1.6. ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и 

массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни 

общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 



Повседневнаяжизнь.Городскойбыт:бесплатныйтранспорт,товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Проблема 

массовой детской беспризорности. 

128.3.2.1.7. Нашкрайв1914—1922гг. 

128.3.2.2. СоветскийСоюзв1920—1930-егг. 

128.3.2.2.1. СССР в годы нэпа (1921—1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. 

Финансоваяреформа1922—1924гг.СозданиеГоспланаиразработкагодовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. — Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

ЗакавказьеиСреднейАзии.Созданиеновыхнациональныхобразованийв1920-егг.Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу 

о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) 

к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

128.3.2.2.2. СоветскийСоюзв1929—1941гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная  индустриализация. Создание  рабочих 

и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и  предпринимательства.  Кризис снабжения 

и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод вСССР в1932—1933 гг. 



какследствиеколлективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). 

Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда 

в осуществлении индустриализации 

и в освоении труднодоступных территорий. 

Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-хгг.Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

128.3.2.2.3. Культурноепространствосоветскогообществав1920—1930-егг. 

Повседневнаяжизньиобщественныенастроениявгодынэпа.Повышениеобщегоуровняжизни. 

Нэпманыиотношениекнимвобществе. 

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в 

литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно- 

инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм. Литератураи

 кинематограф 

1930-хгг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся ученыеи 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Деньги,карточкииочереди.Издеревнивгород:последствиявынужденногопереселенияимиграции 



населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в 

середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

128.3.2.2.4. ВнешняяполитикаСССРв1920—1930-егг. 

Внешняяполитика:откурса намировую революцию к концепции построениясоциализмаводной 

стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло.Выход СССР 

из международной изоляции. Вступление СССР в ЛигуНаций. 

Возрастание угрозымировойвойны. Попыткиорганизовать системуколлективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол. 

 СССР  накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора 

о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. 

128.3.2.2.5. Наш крайв1920—1930-егг.(1 ч) 

128.3.2.3. Великая Отечественная война (1941—1945) 

128.3.2.3.1. Первыйпериодвойны(июнь1941—осень1942г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил 

на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября 1941 г. на Красной площади. Переход 

в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 

Армии зимой — весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки 

на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. 



Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. 

128.3.2.3.2. Кореннойпереломвходевойны(осень1942—1943г.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной — летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

ИтогинаступленияКраснойАрмиилетом—осенью1943г.СССР и союзники. Проблема второго фронта. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подпольев

 крупных городах. Значение партизанской 

и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские национальные 

военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг. 

128.3.2.3.3. Человекивойна:единствофронтаи тыла. 

«Вседляфронта,вседляпобеды!».Трудовойподвигнарода.Рольженщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность 

всоветскомтылу.Военнаядисциплинанапроизводстве.Карточнаясистема и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению 

врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые 

в условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 

войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи 

с союзниками. 

128.3.2.3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 — сентябрь 1945 г.) 

ОсвобождениеПравобережнойУкраиныиКрыма.НаступлениесоветскихвойсквБелоруссиии 



Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 

Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации репрессированных 

народов. Взаимоотношения государства 

и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации,демилитаризации, 

демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских 

городов американской авиацией и их последствия. 

СозданиеООН.Осуждениеглавныхвоенныхпреступников.Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты мира. 

128.3.2.3.5. Нашкрайв1941—1945гг. 

128.3.2.4. Обобщение. 

128.4. Содержаниеобученияв11классе. 

128.4.1. Всеобщаяистория.1945—2022гг. 

128.4.1.1. Введение. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте 

мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных 

государств. 

128.4.1.2. СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторойполовинеХХ—началеXXIв. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет экономической 

взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

128.4.1.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 

сегрегации,загражданскиеправа,выступленияпротиввойнывоВьетнаме).ВнешняяполитикаСША во второй 

половине ХХ — начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

128.4.1.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированнойрыночной 

экономики.Германское «экономическоечудо». Установление V республики во Франции. 



Лейбористы 

иконсерваторывВеликобритании.Началоевропейскойинтеграции(ЕЭС).«Бурныешестидесятые». 

«Скандинавская модель»социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, 

Испании. Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

128.4.1.2.3. СтраныЦентральнойиВосточнойЕвропывовторойполовине ХХ — начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установлениекоммунистическихрежимов. СЭВ и ОВД. 

Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР  (1953),

 Польшеи Венгрии (1956). Югославская 

модельсоциализма.Пражскаявесна1968г.иееподавление.Движение 

«Солидарность»вПольше.ПерестройкавСССР истранывосточногоблока. Революции1989—

1990гг.встранахЦентральнойи   Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ.

 Образование новых государствна постсоветском 

пространстве.РазделениеЧехословакии.  Распад  Югославии и война на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, 

политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

128.4.1.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации. 

ОбретениенезависимостиивыборпутейразвитиястранамиАзиииАфрики. 

128.4.1.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистическийэксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; 

экономическиереформыконца1970-х—1980-хгг.иихпоследствия;современноеразвитие. Разделение 

Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 

независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 

Успехимодернизации.ЯпонияпослеВтороймировойвойны:отпоражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные страны 

(Сингапур, Южная Корея). 

128.4.1.3.2. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская революция. 

Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

БлижнемВостоке. Политическоеразвитиеарабскихстран в конце ХХ—начале XXIв. «Арабская весна» и 

смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

128.4.1.3.3. СтраныТропическойиЮжнойАфрики.Этапыпровозглашениянезависимости(«год 



Африки», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и 

возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее 

падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

128.4.1.4. Страны Латинской АмерикивовторойполовинеХХ—началеXXIв. 

Положение странЛатинскойАмерикив середине ХХв.:проблемывнутреннего развития,влияние 

США. Аграрные реформы иимпортозамещающая индустриализация. Националреформизм. Революция на

 Кубе. Диктатуры 

и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х — 1970-х гг. (Перу, Чили, 

Никарагуа). «Левый поворот» в конце ХХ в. 

128.4.1.5. 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 

(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) 

кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х — первой половине 1970-х гг. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах.  Договор 

о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств — 

участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и 

Польшей,   четырехстороннее   соглашение 

по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской 

концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989—1991 гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы, 

их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация — 

правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

МеждународныеотношениявконцеХХ—началеXXIв.Отбиполярного 

кмногополюсномумиру.Региональнаяимежрегиональнаяинтеграция.Россия в современном мире: 

восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая 

на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль 

России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

128.4.1.6. РазвитиенаукиикультурывовторойполовинеХХ—началеXXIв. 

Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 

Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет. 



Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в.:от модернизма 

к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, художественные 

решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. 

Массовая культура. Молодежная культура. 

128.4.1.7. Современныймир. 

Глобальныепроблемычеловечества.Существованиеираспространениеядерногооружия. 

Проблемаприродныхресурсовиэкологии.Проблемабеженцев.Эпидемиивсовременноммире. 

128.4.1.8. Обобщение. 

128.4.2. ИсторияРоссии.1945—2022гг. 

Введение 

128.4.2.1. СССР в1945—1991гг. 

128.4.2.1.1. СССР в1945—1953гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики 

и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский    атомный   проект, 

его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхнихэшелонахвласти.Усилениеидеологическогоконтроля.Послевоенныерепрессии. 

«Ленинградскоедело».Борьбаскосмополитизмом.«Дело врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

128.4.2.1.2. СССРв середине1950-х—первойполовине1960-хгг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления оттепели в политике, экономике,культурной сфере. XXсъезд партии и разоблачение культа 

личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых 

политическихрепрессийисмягчениеполитическойцензуры.Возвращениедепортированныхнародов. 



Особенностинациональнойполитики.УтверждениеединоличнойвластиХрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. 

Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формыдосуга. Неофициальнаякультура.Хрущевиинтеллигенция.Антирелигиозныекампании.Гонения на 

Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерногощита.Начало освоениякосмоса.Запускпервого спутника Земли.Исторические полеты Ю. 

А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в 

повседневной жизни людей. 

Реформывпромышленности.Переходототраслевойсистемыуправления 

ксовнархозам.Расширениеправсоюзныхреспублик.Изменениявсоциальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции.

 Востребованность научного 

и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы.Реформа 

системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения 

и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). СССР 

имироваясоциалистическаясистема.Распадколониальныхсистемиборьба за влияние в странах третьего 

мира. 

Конецоттепели.Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе.Кризисдовериявласти. 

Новочеркасскиесобытия.СмещениеН.С.Хрущева. 

128.4.2.1.3. Советскоегосударствоиобщество всередине1960-х—начале1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская 

реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. 

Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 



Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

РазвитиефизкультурыиспортавСССР.XXIIлетниеОлимпийскиеигры 1980 г. в Москве. Литература 

и искусство: поиски новыхпутей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение 

КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 

исамиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение международного 

авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

128.4.2.1.4.Политикаперестройки.РаспадСССР(1985—1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс 

на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и 

об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Либерализация   цензуры.  Общественные  настроения 

и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. Историястраны

 как фактор политической жизни. Отношение 

к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизациясоветскойполитическойсистемы.XIXконференцияКПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган 

государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их 

лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических 

и сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 



Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров 

и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние 

союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса. 

УсилениецентробежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированностив экономике. Введение карточнойсистемы снабжения.Реалии 1991г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно- 

конфессиональных отношениях. 

Попыткагосударственногопереворотававгусте1991г.ПланыГКЧПи защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. 

Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

РеакциямировогосообществанараспадСССР.РоссиякакпреемникСССР на международной арене. 

128.4.2.1.5. Нашкрайв1945—1991гг. 

128.4.2.1.6. Обобщение. 

128.4.2.2. РоссийскаяФедерацияв1992—2022гг. 

128.4.2.2.1. СтановлениеновойРоссии(1992—1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. 

иеезначение.Становлениероссийскогопарламентаризма.Разделениевластей.Проблемыпостроения 



федеративногогосударства.Утверждениегосударственнойсимволики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений 

в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашенийцентрас республиками. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации (далее – 

СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования 

и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новыеприоритетывнешнейполитики.Россия—правопреемникСССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно- политическое сотрудничество 

врамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти.Обострение ситуации 

на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина. 

128.4.2.2.2. РоссиявХХIв.:вызовывремениизадачимодернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и 

связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные 

направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральныхокругов. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике.

 Построение вертикали власти 

и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем1999—2007гг. икризис 2008г. Структура экономики, рольнефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) 

реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности 

и преемственности власти. 



ИзбраниеВ.В.ПутинаПрезидентомРоссийскойФедерациив2012г. и переизбрание на новый срок в 

2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы 

(2020). 

НовыйобликроссийскогообществапослераспадаСССР.Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной реформы. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по

 поощрению рождаемости. Пропаганда спорта 

издоровогообразажизнииихрезультаты.  XXIIОлимпийскиеи XI 

Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российскихспортсменов,допинговые 

скандалыиихпоследствиядляроссийскогоспорта.Чемпионатмира по футболу и открытие нового образа 

России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Постановка государством вопроса 

о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация,Интернет. Массоваяавтомобилизация. Военно- 

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней 

политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание 

помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса 

(с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. 

Односторонний выход США 

измеждународныхсоглашенийпоконтролюнадвооружениямиипоследствия для России. Создание Россией 

нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россияв 

СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. 

Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по 

принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России.Сланцевая 

революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 



Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и 

процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. 

Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованностьрезультатовихнаучнойдеятельности.Религиозныеконфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

128.4.2.2.3. Нашкрайв1992—2022гг. 

128.4.2.3. Итоговоеобобщение. 

128.5. Планируемые результаты освоения программы по истории 

на уровне среднего общего образования. 

128.5.1. Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения 

конституционногоразвитияРоссии,своихконституционныхправиобязанностей,уважениезакона 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 гражданскогообщества,участвовать 

всамоуправлениившколеидетско-юношескихорганизациях;умениевзаимодействоватьс социальными 

институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордостиза своюстрану, свой край, свой язык и культуру, 

прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;ценностноеотношениек 

государственнымсимволам,историческомуиприродному наследию,памятникам,традициямнародов 



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

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) всфередуховно-нравственного воспитания:личностноеосмыслениеи принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном 

многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости 

для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая 

эстетикубыта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни 

и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную 

эпоху; ответственное отношение к своемуздоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; представление 

о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к 

различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей 

профессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы;мотивацияиспособностькобразованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической 

культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории 



как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с 

позицийисторизма,готовностькосуществлениюучебнойпроектно-исследовательскойдеятельностив сфере 

истории. 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания (включая 

способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, 

понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях);саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

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

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность 

понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ 

выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

128.5.2. В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

128.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать планрешенияпроблемыс учетом анализаимеющихся ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям. 

128.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлятьанализобъектавсоответствииспринципомисторизма,основнымипроцедурами 

исторического познания; 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(втомчислевформетаблиц,схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего; 



сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия; 

формулироватьиобосновывать выводы; 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическимзнанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте. 

128.5.2.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) — извлекать, сопоставлять, 

систематизировать 

иинтерпретироватьинформацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по предложенным 

или самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использоватьсредствасовременныхинформационныхикоммуникационныхтехнологийс 

соблюдениемправовыхиэтическихнорм,требованийинформационной безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

128.5.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах 

и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и 

различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

владетьспособамиобщения иконструктивноговзаимодействия,втомчисле межкультурного,в 

образовательнойорганизацииисоциальномокружении; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации. 

128.5.2.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпоистории,в 



томчисленарегиональномматериале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействияс другими членами команды; 

проявлятьтворчествоиинициативувиндивидуальнойикоманднойработе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

128.5.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, 

задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, последовательно 

реализовывать намеченный план действий и другие; 

владениеприемамисамоконтроля:осуществлятьсамоконтроль,рефлексиюи самооценку полученных 

результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятиесебяидругих:осознаватьсвоидостиженияислабыестороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивыи аргументы других 

при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить 

конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

128.5.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

ХХ— начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской 

революции,Гражданскойвойны,новойэкономическойполитики, 

 индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, 

решающую роль СССР в победе наднацизмом,значениесоветскихнаучно-

технологическихуспехов,освоениякосмоса;пониманиепричини 

следствийраспадаСССР,возрожденияРоссийскойФедерациикакмировойдержавы, воссоединения  

    Крыма 

с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ— начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

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

развитие России в ХХ — начале XXI в. 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ — начала 

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

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

числе используя источники разных типов; 



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

систематизировать историческую информацию в соответствии 

с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи 

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

родного края и историиРоссиив ХХ —начале XXIв.;определять современников историческихсобытий 

истории  России 

ичеловечествавцеломвХХ—началеXXIв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

и зарубежных стран ХХ — начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом;выявлятьобщееи различия; привлекать контекстную информациюпри работе с 

историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в. в справочной 

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

оценивать полноту 

идостоверностьинформациисточкизренияеесоответствияисторическойдействительности; 

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

томчислеисторические карты/схемы, по истории России 

и зарубежных стран ХХ — начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе — на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 

историческому наследию народов России; 

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

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мирав ХХ —начале XXI 

в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

128.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений,которые 

составляют структуру предметного результата. 



Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит научебном 

материале, изучаемом в 10—11 классах. При этом необходимо учитывать, что достижение предметных 

  результатов   предполагает 

не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ — начала XXI в., но и к важнейшим 

событиям, явлениям, процессам истории нашей  страны 

с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания духовных и 

материальных факторов поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи 

невозможно глубокое понимание истории России XX — начала XXI в., осознание истоков достижений и 

потерь в этот исторический период. При планировании уроков истории следует предусмотреть 

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических 

личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

128.5.4.1. Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«ИсторияРоссии»: 

1) Россия накануне Первоймировой войны. Ходвоенных действий. Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования 

большевиков.Гражданскаявойнаиинтервенция.Политика«военного коммунизма».Общество,культура в 

годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

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

политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, 

человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия 

Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о 

Великой Победе. 

5) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и 

мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

128.5.4.2. Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«Всеобщаяистория»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные 

события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира 

в 1920-егг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс»в США. Германский 



нацизм.Народныйфронт.Политика«умиротворенияагрессора».Культурноеразвитие. 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма.Экономические 

и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационноеобщество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 г. и его влияние на мировую систему. 

128.5.5. Предметныерезультатыизученияисториив10классе. 

128.5.5.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914—1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики,индустриализации 

и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе 

над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатанепосредственносвязано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов историиРоссии 1914— 1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим 

прикомплексномиспользованииметодовобученияивоспитания. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914—1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг., 

их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914—1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 

1914—1945 гг. 

128.5.5.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

историческихличностей, внесших значительный вклад 

всоциально-экономическое,политическоеикультурноеразвитиеРоссии в 1914—1945 гг. 



Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний 

об исторической личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 

1914—1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1914—1945 гг., оценивать значение их деятельности 

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914—1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

128.5.5.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной 

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории Россиии 

всемирной истории 1914—1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический     материал, 

втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

объяснятьсмыслизученных/изучаемыхисторическихпонятийитерминов из истории России, и 

всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) оключевых 

событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914—1945 гг.с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности;характеризовать условияиобраз жизни людей в России и другихстранахв 1914—1945 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914—1945 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определятьжанр,стиль,особенноститехнических ихудожественныхприемовсозданияпамятников 



культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из историиРоссии 

и всемирной истории 1914—1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определятьиобъяснятьсопоройнафактическийматериалсвоеотношение 

кнаиболеезначительнымсобытиям,достижениямиличностямисторииРоссии и зарубежных стран 1914—

1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы 

для подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России 

и всемирной истории 1914—1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

128.5.5.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914—1945гг.;систематизировать историческую информацию 

в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссии и зарубежных стран 1914—1945 гг. 

события, явления, процессы; факты и мнения, описанияи объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценкувозможности/корректности сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 

1914—1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

128.5.5.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи 

историческихсобытий, явлений, процессов; характеризовать 



ихитоги;соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссии в 1914—1945 гг.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914—1945 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—1945гг. определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических 

событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно- 

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечествавцелом1914—1945гг. 

128.5.5.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) поистории России

  и зарубежных стран 1914—1945 гг., оценивать их полноту 

и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссии и всемирной истории 

1914—1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и 

другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемыхсобытий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг.; 

анализироватьписьменныйисторическийисточникпоисторииРоссии и зарубежных стран 1914—

1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участниковсобытий,основной 

мысли,основной и дополнительнойинформации,достоверности 



содержания; 

соотноситьсодержаниеисторическогоисточникапоисторииРоссиии зарубежныхстран 1914—

1945гг. с учебным текстом, другими источникамиисторическойинформации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; 

соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); 

используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник. 

128.5.5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. в справочной 

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

оценивать  полноту 

идостоверностьинформациисточкизренияеесоответствияисторическойдействительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России 

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 



128.5.5.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе 

— на региональном материале 

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг. и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления,процессы 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 

наоснованииинформации,представленнойнакарте/схеме по историиРоссииизарубежныхстран 

1914—1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и 

другое), социально-экономических 

игеополитическихусловийсуществованиягосударств,народов,делатьвыводы; 

сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте/схемепоисторииРоссииизарубеж

ныхстран1914—1945гг.,синформацией из аутентичных исторических источников и источников 

исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источникиисторической 

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации 

истатистическойинформациипоисторииРоссииизарубежныхстран1914— 1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и 



зарубежныхстран 1914—1945гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,графиков,схем,диаграмм; 

использоватьумения, приобретенныевпроцессеизученияистории, 

дляучастиявподготовкеучебныхпроектовпоисторииРоссии1914—1945гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

128.5.5.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей развития 

нашей страны 

как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами 

России. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родиныотвнешнихврагов,достиженияобщихцелей в делеполитического, социально-экономического и 

культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры,национальнойи религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 

страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 

1914—1945 гг., создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского языка и речевого этикета. 

128.5.5.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

пониматьзначениеподвигасоветскогонародавгодыВеликойОтечественнойвойны,значение 



достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг., осознавать 

и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России 

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 

аргументы в защиту исторической правды; 

активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганарода при защите Отечества. 

128.5.5.11. Знаниеключевыхсобытий,основныхдатиэтаповисторииРоссии и мира в 1914—1945 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

128.5.5.11.1. По учебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) Россия накануне Первоймировой войны. Ходвоенных действий. Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования 

большевиков.Гражданскаявойнаиинтервенция.Политика«военногокоммунизма».Общество,культура в 

годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

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

политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, 

человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия 

Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о 

Великой Победе. 

128.5.5.11.2Поучебномукурсу«Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные 

события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира 

в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различныхстранах. «Новый курс»в США. Германский 

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

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

Структурапредметныхрезультатоввключаетследующийпереченьзнанийиумений: 



указывать хронологические рамки основных периодов отечественной 

и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории1914—1945 

гг.; 

 

гг., 

 

выявлятьсинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейистории1914—1945 

 

 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыипоследствияважнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 

1914—1945 гг. 

128.5.6. Предметныерезультаты изученияисториив11классе. 

128.5.6.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 

Россией,  специальной военной операции на Украине 

и других важнейших событий 1945—2022 гг.;особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижениеуказанногопредметногорезультатанепосредственносвязано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945— 2022 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945—2022 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., 

их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 

1945—2022 гг. 

128.5.6.2. Знаниеименисторическихличностей,внесшихзначительныйвклад всоциально-

экономическое,политическоеикультурноеразвитиеРоссии в 1945—2022 гг. 



Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний 

об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 

1945—2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1945—2022 гг., оценивать значение их деятельности 

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

128.5.6.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной 

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории Россиии 

всемирной истории 1945—2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический     материал, 

втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

объяснятьсмыслизученных(изучаемых)историческихпонятийитерминов из истории России, и 

всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) оключевых 

событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг.с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия иобраз жизни людей в России и других странах в 1945—2022 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945—2022 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определятьжанр,стиль,особенноститехнических ихудожественных приемовсозданияпамятников 



культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определятьиобъяснятьсопоройнафактическийматериалсвоеотношение 

кнаиболеезначительнымсобытиям,достижениямиличностямисторииРоссии и зарубежных стран 1945—

2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы 

для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулироватьаргументыдляподтверждения(опровержения)собственной 

илипредложеннойточкизренияподискуссионнойпроблемеизисторииРоссии и всемирной истории 1945—

2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

128.5.6.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1945—2022гг.;систематизировать историческую информацию 

в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссии и зарубежных стран 1945—2022 гг. 

события, явления, процессы; факты и мнения, описанияи объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемомупризнаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных 

стран в 1945—2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

128.5.6.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи 

историческихсобытий, явлений, процессов; характеризовать 



ихитоги;соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссии в 1945—2022 гг.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1945—2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022гг. определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических 

событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно- 

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечествавцелом1945—2022гг. 

128.5.6.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

и зарубежных стран 1945—2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческимпериодом;выявлятьобщееиразличия;привлекатьконтекстную информацию при работе с 

историческими источниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссии и всемирной истории 

1945—2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и 

другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемыхсобытий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг.; 

анализироватьписьменныйисторическийисточникпоисторииРоссии и зарубежных стран 1945—

2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участниковсобытий,основной 

мысли,основной и дополнительнойинформации,достоверности 



содержания; 

соотноситьсодержаниеисторическогоисточникапоисторииРоссиии зарубежныхстран 1945—

2022гг. сучебнымтекстом, другими источникамиисторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; 

соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); 

используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник. 

128.5.6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. в справочной 

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

оценивать  полноту 

идостоверностьинформациисточкизренияеесоответствияисторическойдействительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

128.5.6.8. Умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации,в 



том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе 

на региональном материале 

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг. и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события,явления, процессы 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, 

народов, делать выводы; 

сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте(схеме) 

поисторииРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.,синформацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источникиисторической 

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации 

истатистическойинформациипоисторииРоссииизарубежныхстран1945— 2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

сопоставлятьвизуальныеисточникиисторическойинформациипоисторииРоссииизарубежных 



стран 1945—2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,графиков,схем,диаграмм; 

использоватьумения, приобретенныевпроцессеизученияистории, 

дляучастиявподготовкеучебныхпроектовпоисторииРоссии1945—2022гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

128.5.6.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей развития 

нашей страны 

как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами 

России. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство 

с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родиныотвнешнихврагов,достиженияобщихцелей в делеполитического, социально-экономического и 

культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальнойирелигиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 

страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

128.5.6.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать 

и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 



используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России 

и зарубежных стран 1945 — 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.,выявлятьв исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганарода при защите Отечества. 

128.5.6.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945— 

2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

128.5.6.11.1. По учебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и 

мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

128.5.6.11.2. Поучебномукурсу«Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно- 

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

3) Современныймир:глобализацияи деглобализация. Геополитический кризис2022г.и его 

влияние на мировую систему. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной 

и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории1945—2022 

гг.; 

выявлятьсинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейистории1945—2022 

гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны 

и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 

1945—2022      гг. 



129. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый 

уровень). 

129.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый уровень) 

(предметнаяобласть «Общественно-научные предметы») (далее соответственно –программапо истории, 

история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы 

поистории. 

129.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения истории, характеристику 

психологическихпредпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования. 

129.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

129.4. Планируемые результаты освоения программы по истории включают личностные, 

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

предметныедостижения обучающегося за каждый год обучения. 

129.5. Пояснительнаязаписка. 

129.5.1. Программа по истории разработана на основе положений и требований к результатам 

освоенияосновной образовательной программы, представленных 

в ФГОС СОО, а также с учетом федеральной программы воспитания. 

129.5.2. Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для 

составлениярабочих авторских программ: она дает представление 

о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«История», устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его распределение по 

классам и структурирование 

по разделам и темам курса. 

129.5.3. Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладом 

в 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. 

129.5.4. Общейцельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеиразвитие 



личности    обучающегося,    способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания   и  предметные    умения 

вучебнойисоциальнойпрактике.Даннаяцельпредполагаетформирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли России в мире, важности  вклада

  каждого  её народа, его  культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

129.5.5. Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

федеральнымигосударственными образовательными стандартами 

(в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

129.5.6. 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, адекватной условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–XXI 

вв.;воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству– 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и 

мира междулюдьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, то есть способности рассматривать события и явления с 

точкизренияихисторическойобусловленностиивзаимосвязи,вразвитии,всистемекоординат 

«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 оценокисторическихсобытий и личностей, определение и выражениесобственногоотношения, 

обоснование позиции 

приизучении дискуссионныхпроблемпрошлогоисовременности); 

развитие практикиприменения знанийи умений в социальной среде,общественной деятельности, 

межкультурном общении; 

вуглубленныхкурсах–элементыориентациинапродолжениеобразования в образовательных 

организациях высшего образования гуманитарного профиля (Концепцияпреподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях РоссийскойФедерации,реализующихосновные 

общеобразовательныепрограммы(утв.23.10.2020)/Преподавание 



истории 

иобществознаниявшколе.–2020.–№.8.–С.8.). 

129.5.7. Общеечисло часов, рекомендованныхдляизученияисториинауглублённомуровне, - 272 

часа: в10классе- 136часов(4 часав неделю), в 11 

классе - 136 часов (4 часа в неделю). 

129.5.8. Распределениеучебныхчасовпоучебнымкурсамотечественной 

ивсеобщейистории,атакжеобобщающегоучебногокурсаисторииРоссии с древнейших времен до 1914 г. 

представлено в таблице 1. 

Таблица1 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной 

ивсеобщейистории,обобщающегоучебногокурсаисторииРоссии 

сдревнейшихвремен до 1914г. 
 

 

Класс 
Всеобщая 

история(ч) 
История 

России(ч) 

Обобщающее повторение 

покурсу«ИсторияРоссии 

сдревнейшихвремендо1914г.»(ч) 

10 класс 34 102 – 

11 класс 24 78 34 

 

129.6. Содержаниеобученияв10классе. 

129.6.1. Всеобщаяистория.1914–1945гг.(34ч). 

129.6.1.1. Введение (1 ч). Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей 

истории. 

129.6.1.2. МирнаканунеивгодыПервоймировойвойны(4ч)
20

. 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение 

социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее 

исоциалистическоедвижение.Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Российские предложенияо 

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. 

УбийствовСараево.НападениеАвстро-ВенгриинаСербию.ВступлениеввойнуГермании,России, 

 

20Рекомендуетсяизучатьданнуютемуобъединеностемой«РоссиявПервоймировойвойне(1914– 1918)» курса 

истории 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 войнуРумынии. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. 

Мобилизационная экономика военного времени. Власть иобщество в годы войны. Положение населения 

в тылувоюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающийэтапвойны.ОбъявлениеСШАвойныГермании.Бои 

наЗападномфронте.Революция1917г.вРоссииивыходСоветскойРоссии из войны. Капитуляция государств 

Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны. 

129.6.1.3. Мирв1918–1939гг.(22ч). 

129.6.1.3.1. Отвойныкмиру(3ч). 

Планыпослевоенногоустройствамира.14пунктовВ.Вильсона.Парижская мирная конференция. 

Версальскаясистема.ЛигаНаций.Вашингтонскаяконференция. 

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 революция 

и еевлияниенамировую историю. Революционная волна 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская республика. Создание Коминтерна. Венгерская советская республика. 

129.6.1.3.2. СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920–1930-егг.(10 ч). 

Роствлияниясоциалистическихпартийипрофсоюзов.Приходлейбористов к власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии, Б. Муссолини. Приход фашистов к

 власти и утверждение тоталитарного режима 

в 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. Проявленияисоциально-политические последствиякризиса. «Новыйкурс» 

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 квойне. Рост 

числа авторитарных режимов в Европе. 

Борьбапротивугрозыфашизма.Тактикаединогорабочегофронта и Народного фронта. VII конгресс 

Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во

 Франции, Испании. Франкистский мятеж и Гражданская война в 

Испании (участники, основные сражения, итоги). Позиции европейских держав в отношенииИспании. 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской республики. 



129.6.1.3.3. СтраныАзиив1918–1930-хгг.(4ч). 

РаспадОсманскойимперии.ПровозглашениеТурецкойреспублики.КурспреобразованийМ. Кемаля 

Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и

 гражданская война с коммунистами. «Великий поход» 

Красной армии Китая. Япония: наращивание экономического и военного потенциала, начало 

внешнеполитической агрессии. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс. М.К. Ганди. 

129.6.1.3.4. СтраныЛатинскойАмерикивпервойтретиХХв.(1 ч). 

Мексиканская революция. Реформы и революционные движения 

в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

129.6.1.3.5. Международныеотношенияв1920–1930-хгг.(2ч). 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 

международных отношениях в 1920-хгг. Пакт Бриана–Келлога. 

«Эрапацифизма». 

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 соглашениеи его последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Созданиеоси 

Берлин–Рим–Токио.Японо-китайскаявойна.Советско-японскиеконфликты уозераХасанирекиХалхин-

Гол.Британско-франко-советскиепереговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и 

его последствия. 

129.6.1.3.6. Развитиекультурыв1914–1930-хгг.(2ч). 

НаучныеоткрытияпервыхдесятилетийХХв.(физика,химия,биология,медицинаидругие). 

Техническийпрогрессв1920–1930-хгг.Изменениеобликагородов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие 

деятели культуры первой трети ХХв. Кинематограф 1920–1930-хгг. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. Олимпийское движение. 

129.6.1.4. Втораямироваявойна(5ч)
21

. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планыглавных 

воюющих сторон.  Нападение Германии на Польшу 

и 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 

 

21Рекомендуется изучать данную темуобъединенно стемой «Великая Отечественная война(1941– 1945)» 
курса истории России. 



Вишинаюге).БитвазаБританию.ВторжениевойскГерманиииеесоюзниковнаБалканы. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии 

наСССР.НачалоВеликойОтечественнойвойны.ПланыГерманиивотношенииСССР(план 

«Барбаросса»,  план  «Ост»).  Ход событий 

на советско-германском фронте в 1941 г. Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантическая 

хартия. Ленд-лиз. Нападение японских  войск 

на Перл-Харбор, вступление США в войну. 

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика геноцида, 

холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственныепереселения. 

Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, цели и формы борьбы.Восстания в нацистских 

лагерях. Партизанская война в Югославии. 

Кореннойпереломввойне.Сталинградскаябитва.Курскаябитва.Война 

вСевернойАфрике.СражениеприЭль-Аламейне.Высадкасоюзническихвойск 

вИталииипадениережимаМуссолини.ПереломввойненаТихомокеане.Тегеранскаяконференция. 

«Большаятройка». 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников.Открытиевторогофронта 

вЕвропе,наступлениесоюзников.Военные операцииКраснойАрмиипо 

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   трибунал 

и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Роль государств и народов в  Победе над нацизмом 

имилитаризмом.РешающийвкладСССРвПобедуАнтигитлеровскойкоалиции и в процесс послевоенного 

мирного урегулирования. 

129.6.1.5. Обобщение(2ч). 

129.7.2. История России.1914–1945гг.(102 ч). 

129.7.2.1. Введение(1ч).Периодизацияиобщаяхарактеристика историиРоссии1914–1945гг. 

129.7.2.2. РоссиявгодыПервоймировойвойныиВеликой российскойреволюции(32ч). 

129.7.2.2.1. Россия в Первой мировой войне (1914–1918) (5 ч). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Участие России 

ввоенныхдействиях1914–1917 гг.Боевыедействиянаавстро-германском 



и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения 

и 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. 

Формированиевоенно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма 

ивосприятиевойныобществом.Содействиегражданскогонаселенияармии и создание общественных 

организаций помощи фронту. 

Благотворительность.Введениегосударствомкарточнойсистемыснабжения в городе и разверстки в 

деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастаниеэкономическогокризисаисменаобщественныхнастроений: 

отпатриотическогоподъемакусталостиотвойныиотчаянию.Кадроваячехарда в 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. 

129.7.2.2.2. Великаяроссийскаяреволюция1917–1922гг.1917год:отФевраля к Октябрю (8 ч). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до 

создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, 

Гражданская война. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического 

иполитического кризиса.Войнакакреволюционизирующийфактор.Национальныеиконфессиональные 

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 рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна–лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Православная церковь. 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками25октября(7ноября)1917 г. Создание коалиционного правительствабольшевиков и 

левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

129.7.2.2.3. Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков(5ч). 



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. Национализацияпромышленности. Декрето землеипринципынаделениякрестьян 

землей. Отделение Церкви от государства. 

СозывиразгонУчредительногособрания. 

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. 

ПерваяКонституцияРСФСР1918г. 

129.7.2.2.4. Гражданскаявойнаиеепоследствия(8ч). 

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 

антибольшевистскихсил. Повстанчество в Гражданскойвойне. 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 царскойсемьи.Ущемление 

прав Советов в пользучрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

ОсобенностиГражданскойвойнынаУкраине,вЗакавказьеиСреднейАзии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России 

и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоскиГражданской войны 

в регионах в конце 1921–1922 г. 

129.7.2.2.5. Идеологияикультура СоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны(4ч). 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА».Планмонументальнойпропаганды.Национализациятеатровикинематографа.Издание 

«Народнойбиблиотеки».Ликбезы.Пролетаризациявузов,организациярабфаков.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,субботникиитрудовыемобилизации. ДеятельностьТрудовыхармий. Комитетыбеднотыи 

рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

черный рынок и спекуляция. Изъятие церковных ценностей. 

Проблемамассовойдетскойбеспризорности.Влияниевоеннойобстановки на психологию населения. 

129.7.2.2.6. Нашкрайв1914–1922гг.(2ч). 

129.7.2.3. СоветскийСоюзв1920–1930-егг.(35ч). 

129.7.2.3.1. СССР в годы нэпа (1921–1928) (8 ч). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

в начале  1920-х гг. Экономическая разруха.  Голод 

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей.  Крестьянские восстания 

в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов 

и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних плановразвития 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 

ЗакавказьеиСреднейАзии.Созданиеновыхнациональныхобразованийв1920-е гг.Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу 

о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы.СмертьВ.И. Ленинаиборьбазавласть.Ситуациявпартии и 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. Борьба с 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. 



129.7.2.3.2. СоветскийСоюзв1929–1941гг.(12ч). 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная 

и 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 

технологии 

на стройках СССР. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций 

в 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 регионов 

и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-хгг.Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

129.7.2.3.3. Культурное пространство советского общества 

в 1920–1930-е гг. (7 ч). 

Повседневнаяжизньиобщественныенастроениявгодынэпа.Повышениеобщегоуровняжизни. 

Нэпманыиотношениекнимвобществе. 

«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. 



Культурапериоданэпа.Пролеткультинэпманскаякультура.Борьба сбезграмотностью.Сельскиеизбы-

читальни.Основныенаправлениявлитературе и архитектуре. Футуризм. Конструктивизм. Достижения в 

области киноискусства.Культурнаяреволюция и ее особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменностиисменаалфавитов.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. 

Литератураикинематограф1930-хгг.Культурарусскогозарубежья. 

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 переселения 

и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройкахпятилеток.Коллективные 

формы быта. 

Возвращениектрадиционнымценностямвсередине1930-хгг.Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные

 организации. Материнство и детство 

в 1930-е гг. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

129.7.2.3.4. ВнешняяполитикаСССРв1920–1930-егг.(6ч). 

Внешняяполитика:откурса на мировую революцию к концепции построениясоциализмаводной 

стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема царских долгов. 

Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. Вступление СССР в ЛигуНаций. 

Возрастание угрозымировойвойны. Попыткиорганизовать системуколлективнойбезопасности 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. 

СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны.Мюнхенскийдоговор1938г. 



и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении междуСССРи Германией

 в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение 

в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

129.7.2.3.5. Нашкрайв1920–1930-хгг.(2ч). 

129.7.2.4. ВеликаяОтечественнаявойна(1941–1945)(32ч). 

129.7.2.4.1. Первыйпериодвойны(июнь1941–осень1942г.)(7ч). 

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 

народовСССР.ПричиныпораженийКраснойАрмиинаначальномэтапевойны.Чрезвычайные 

мерыруководствастраны,образованиеГосударственногокомитетаобороны. И.В.Сталин–

Верховныйглавнокомандующий.Рольпартиивмобилизациисил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны 

(блицкрига). 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября 1941 г. на Красной площади. Переход 

в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 

Армии зимой–весной 1942г. НеудачаРжевско-Вяземскойоперации. БитвазаВоронеж. Итогии значение 

Московской битвы. 

БлокадаЛенинграда.Героизмитрагедиягражданскогонаселения.Эвакуацияленинградцев. 

Дорогажизни. 

Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки 

на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения. 

129.7.2.4.2. Кореннойпереломвходевойны(осень1942–1943г.)(7ч). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942г. Поражение советских войск 

в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельскойгруппировки 

под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г.ЗначениегероическогосопротивленияЛенинграда. 



БитванаКурскойдуге.Соотношениесил.Провалнемецкогонаступления.Танковыесражения под

 Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск 

в наступление. Итогиизначение Курской битвы.Битва за Днепр.Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева.Итоги наступления Красной Армии летом–осенью1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подпольев

 крупных городах. Значение партизанской 

и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Русская освободительная армия и 

другие антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на 

территории СССР 

надвоеннымипреступникамиипособникамиоккупантовв1943–1946гг. 

129.7.2.4.3. Человекивойна:единствофронтаитыла(7ч). 

«Вседляфронта,вседляпобеды!».Трудовойподвигнарода.Рольженщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь

 населения фронту. Добровольные взносы 

в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность 

всоветскомтылу.Военнаядисциплинанапроизводстве.Карточнаясистема и 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. 

Культурноепространствовгодывойны.Песня«Священнаявойна»–призыв 

ксопротивлениюврагу.Советскиеписатели,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 связи 

с 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. 

129.7.2.4.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 – сентябрь 1945 г.) (9 ч). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. 

Операция «Багратион»: наступление советских войск 



вБелоруссии,освобождениеПрибалтики. 

БоевыедействиявВосточнойиЦентральнойЕвропеиосвободительнаямиссияКраснойАрмии. 

БоевоесодружествоКраснойАрмииивойскстранАнтигитлеровскойкоалиции.Встречана Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны 

и после ее окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР 

над 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 действияв Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией 

иихпоследствия. 

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 Азии 

и Африки. 

129.7.2.4.5. Нашкрайв1941–1945гг.(2ч). 

129.7.2.5. Обобщение(2ч). 

129.8. Содержаниеобученияв11классе. 

129.8.1. Всеобщаяистория.1945–2022гг.(24ч). 

129.8.1.1. Введение(1 ч). 

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. 

Событияконца1980-х–начала1990-х гг.вСССРистранахЦентральной и Восточной Европы. Концепции 

нового миропорядка. 

129.8.1.2. СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторойполовинеХХ–началеXXIв.(10ч). 



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 войны 

во 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 иконсерваторы 

в Великобритании. Политические системы и лидеры европейских стран во второй половинеХХ – 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 странахрегиона. Югославскаямодель социализма. Пражскаявесна1968г.и ееподавление. 

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. 

129.8.2.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации (5 ч). 

СтраныВосточной,Юго-ВосточнойиЮжнойАзии.Освободительнаяборьбаи провозглашение 

национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы внешнеполитической ориентации. 

Китай: гражданская война, провозглашение республики, социалистический эксперимент, Мао Цзэдун 

имаоизм, экономические реформы конца 1970-х–1980-хгг. и их роль в модернизации страны, 

современное развитие и международный статус Китая. Разделение Вьетнама 

иКореинагосударствасразнымобщественно-политическимстроем.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.Гражданскиевойны 

иэтническиеконфликтывАфрике. 

129.8.2.4. Страны Латинской АмерикивовторойполовинеХХ–началеXXIв.(2 ч). 

Положение странЛатинскойАмерики всередине ХХв.:проблемы внутреннего развития,влияние 

США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-реформизм. Революция 

на Кубе. Диктатуры 

идемократизациявстранахЛатинскойАмерики.Революцииконца 1960- х – 1970-х гг. (Перу, Чили, 

Никарагуа). Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI в. 

129.8.2.5. МеждународныеотношениявовторойполовинеХХ–началеXXIв. 

(2ч). 

Основныеэтапыразвитиямеждународныхотношенийвовторойполовине1940-х–2020-хгг. 

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. Договор 

о 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 сотрудничеству 



вЕвропе(Хельсинки,1975г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской 

концепции «нового политического мышления» 

в1980-хгг.Революции1989–1991гг.встранахВосточнойЕвропы.РаспадСССР и восточного блока. 

МеждународныеотношениявконцеХХ–началеXXIв.Отбиполярного к многополюсному миру. 

Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европейской интеграции. Региональная интеграция. 

Военные конфликты. Международный терроризм. 

129.8.2.6. РазвитиенаукиикультурывовторойполовинеХХ–началеXXI в. 

(2ч). 

РазвитиенаукивовторойполовинеХХв.(ядернаяфизика,химия,биология,медицина).Научно- 

техническая революция. Использование ядерной энергии 

в 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:   поколения 

и 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 национальное 

в современной культуре. 

129.8.2.7. Современныймир(1ч). 

Глобальныепроблемычеловечества.Существованиеираспространениеядерногооружия. 

Проблемаприродныхресурсовиэкологии.Проблемабеженцев.Эпидемиивсовременноммире. 

Глобализация,интеграцияипроблемынациональныхинтересов. 

129.8.2.8. Обобщение(1ч). 

129.9.1. ИсторияРоссии.1945–2022гг.(78ч). 

129.9.1.1. Введение(1ч).ПериодизацияиобщаяхарактеристикаисторииСССР,России1945– начала 

2020-х гг. 

129.9.1.2. СССРв1945–1991гг.(40ч). 

129.9.1.2.1. СССРв1945–1953гг.(7ч). 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения.Представлениявластиинародаопослевоенномразвитиистраны.ЭйфорияПобеды.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 экономики 

и 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 значениедля 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 реформа 

и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхнихэшелонахвласти.Усилениеидеологическогоконтроля.Послевоенныерепрессии. 

«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. Взаимоотношения 

со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

Наш край в 1945 –начале1950-хгг.(1чврамкахобщего количествачасов данной темы) 

129.9.1.2.2. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. (10 ч). 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства 

к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд 

партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция 

на доклад Хрущева в стране и мире. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 

народов.Особенности национальнойполитики.Попытка отстранения Н.С. Хрущева от властив1957г. 

«Антипартийнаягруппа».УтверждениеединоличнойвластиХрущева. 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественнойатмосферы. 



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 Московскихкинофестивалей.Рольтелевиденияв жизни общества. Легитимациямодыи 

попытки создания советской моды. Неофициальная культура. Неформальные формы общественной 

жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. 

Диссиденты. Самиздат 

итамиздат. 

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. ПервыесоветскиеЭВМ. Появлениегражданскойреактивнойавиации. Влияние НТРна 

перемены в повседневной жизни людей. 

Реформывпромышленности.Переходототраслевойсистемыуправления к совнархозам. Расширение 

прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение 

и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 

ХХIIсъездКПССипрограммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание«новогочеловека». 

Бригадыкоммунистическоготруда.Общественныеформыуправления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение 

к 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: 

отконфронтациикдиалогу.СССРистраныЗапада.Международные военно- политические кризисы, позиция 

СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский 

кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. 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. 

Нашкрайв1953–1964гг.(1чврамкахобщегоколичествачасовданной темы) 



129.9.1.2.3. Советское государство и общество в середине 1960-х – начале1980- 

х гг. (12 ч). 

ПриходквластиЛ.И.Брежнева:егоокружениеисменаполитическогокурса.Поиски идеологических 

ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономическиереформы1960-хгг.Новыеориентирыаграрнойполитики.Косыгинскаяреформа. 

КонституцияСССР1977г.Концепция«развитогосоциализма». 

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.   Замедление 

научно-технического прогресса в СССР. Отставание от  Запада 

в производительности труда. Лунная гонка с США. Успехи в математике. Создание топливно- 

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Повседневностьвгороде 

ивдеревне.Ростсоциальноймобильности.Миграциянаселениявкрупныегорода и 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. Отношение 

к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе.Дефициты 

и очереди. 

Идейнаяидуховнаяжизньсоветскогообщества.Развитиефизкультуры 

испортавСССР.XXIIлетниеОлимпийскиеигры1980г.вМоскве.Литература и искусство: поиски новых 

путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение 

КВНидругие).Диссидентскийвызов.Первыеправозащитныевыступления.А.Д. Сахарови А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные 

процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняяполитика.Новыевызовывнешнегомира.Междуразрядкой 

иконфронтацией.Возрастаниемеждународнойнапряженности.Холоднаявойна и мировые конфликты. 

Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с

 Китаем. Достижение военно-

стратегическогопаритетасСША.Политикаразрядки.СотрудничествосСШАвобластиосвоениякосмоса.Сове

щаниепобезопасностиисотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск вАфганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в 



ВосточнойЕвропе.Кризиспросоветскихрежимов. 

Л.И.Брежневвоценкахсовременникови историков. 

Наш крайв1964–1985гг.(1чв рамкахобщегоколичествачасовданнойтемы). 

129.9.1.2.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) (10 ч). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической 

иидейно-политическойсферах.Резкоепадениемировыхценнанефть и его негативные последствия для 

советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы 

вэкономике,вполитическойигосударственнойсферах.Законыогоспредприятии и 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  догматизма 

в идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической  жизни. Отношение 

к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческихценностей 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 

ВосточнойЕвропы.Завершениехолоднойвойны.ОтношениекМ.С.Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизациясоветскойполитическойсистемы.XIXконференцияКПСС и 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 националистических 

исепаратистскихнастроений.ПроблемаНагорного КарабахаипопыткиеерешенияруководствомСССР. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских     лидеров 

инациональных элит. 

Последний этап перестройки:1990–1991гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей 

роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР.IсъезднародныхдепутатовРСФСРиегорешения.Противостояниесоюзнойироссийской 



власти.ВведениепостаПрезидентаиизбраниеМ.С.ГорбачеваПрезидентомСССР.Избрание Б.Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системыразделениявластей.Дестабилизирующаяроль«войнызаконов»(союзного и 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 путяхобновления Союза ССР.Планавтономизации –предоставления 

автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового 

Союзного договора. Парад суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и введении постаПрезидента 

РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный 

и 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 оботказе 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. 

Попыткагосударственногопереворотававгусте1991 г.ПланыГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа 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 сообщества на распад СССР. 

Решениепроблемысоветскогоядерногооружия.РоссиякакпреемникСССР на международной арене. 

Наш край в1985–1991гг.(1чврамкахобщегоколичествачасовданнойтемы). 

129.8.1.2.5. Обобщение (1 ч). 

129.9.1.3. РоссийскаяФедерацияв1992–2022гг.(37ч). 

129.9.1.3.1. СтановлениеновойРоссии(1992–1999)(12 ч). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцинудополнительных 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.Черныйрыноки криминализация жизни.Ростнедовольства гражданпервыми 



результатамиэкономическихреформ.ОсобенностиосуществленияреформврегионахРоссии. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условияхухудшения экономической ситуации. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г.и

 ее значение. Полномочия Президента 

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 отношений 

в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашенийцентрас республиками. 

Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Опасность 

исламского фундаментализма. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировкакурсареформипопыткистабилизацииэкономики.Рольиностранныхзаймов. 

Проблемасбораналоговистимулированияинвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 

отмировыхценнаэнергоносители.Ситуациявроссийскомсельскомхозяйстве 

иувеличениезависимостиотэкспортапродовольствия.Финансовыепирамиды 

изалоговыеаукционы.Выводденежныхактивовизстраны.Дефолт1998г. и его последствия. 

Повседневнаяжизньроссиянвусловияхреформ.Общественныенастроения в зеркале

 социологических исследований. Представления о либерализме 

и 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. 

ПроблемырусскоязычногонаселениявбывшихреспубликахСССР. 

Новыеприоритетывнешнейполитики.Россия–правопреемникСССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с СШАи странами Запада. 

ПодписаниеДоговораСНВ-2(1993). ВступлениеРоссии в «Большуюсемерку». Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией.Военно-политическоесотрудничество в 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 

выборы1996г.ПравительстваВ.С.Черномырдина иЕ.М.Примакова.Обострение ситуации на Северном 



Кавказе.ВторжениетеррористическихгруппировоквДагестан.ВыборывГосударственнуюДуму 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Наш край в 1992–1999гг.(1чв рамкахобщегоколичествачасов даннойтемы). 

129.9.1.3.2. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации (24 ч). 

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 ивнешнейполитики. Государственная Дума. Многопартийность. Политические 

партии 

и электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого 

правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение 

вертикали власти 

и гражданское общество. Военная реформа. Экономическое развитие в2000-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. Сельскоехозяйство. Россия 

в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных 

национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности 

и преемственности власти. 

ИзбраниеВ.В. 

ПутинаПрезидентомРоссийскойФедерациив2012г.ипереизбраниенановыйсрокв2018г.ВхождениеКрымавс

оставРоссии и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, 

трассы «Таврида»и другие). Начало конституционной реформы (2020). 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского обществапосле распада 

СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его 

результаты. 

Демографическаястатистика.Снижениесреднейпродолжительностижизни и 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), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 



Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Общественные представления 

и 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). 

ВнешняяполитикавконцеXX–началеXXIв. 

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России 

в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи 

Сириивборьбесмеждународнымтерроризмомивпреодолениивнутриполитическогокризиса(с 2015 г.). 

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. 

ОдностороннийвыходСШАизмеждународныхсоглашенийпоконтролю надвооружениями и 

последствиядляРоссии.СозданиеРоссией нового высокоточногооружияи реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россияв 

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 

Осетию 

в2008г.(операцияпопринуждениюГрузиикмиру). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со 

странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой 

двадцатки». Дальневосточное 

идругиенаправленияполитикиРоссии.СланцеваяреволюциявСШАиборьба за передел мирового 

нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Введение США 

иихсоюзникамиполитическихиэкономическихсанкцийпротивРоссии и их последствия. Специальная 

военная операция на Украине. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и 

процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. 

Религия,наукаикультураРоссиивконцеXX–началеXXIв. 



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.ПредоставлениеЦеркви налоговых

 льгот. Передача государством зданий 

и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства,театра,

 изобразительного искусства. Процессы глобализации 

и массовая культура. 

Нашкрайв2000–начале 2020-хгг.(2 чврамкахобщегоколичествачасовданнойтемы). 

129.10. Обобщающееповторениепо курсу«ИсторияРоссиисдревнейшихвремендо 1914г.». 

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для систематизации, обобщения 

и углубления знаний школьников по истории России 

иисториизарубежныхстрансдревнейшихвремендо1914г.,атакже формирования и развитие у обучающихся 

умений, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования. 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 иобобщений по сравнениюсизучением учебногоматериалапо истории Россиии всеобщей 

истории в основной школе Это означает совершенствование методики преподавания предмета в 

направлении применения педагогических технологий, нацеленных на повышение эффективности 

обучениястаршихшкольников,использованиемногофакторногоподходакисторииРоссии и всеобщей 

истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов, использование элементов историографии 

науроках и др. Преподавание всеобщей истории в рамках обобщающего повторения в 11 классе 

осуществляется в контексте истории России. Это означает, что в ходе преподавания истории 

Россииустанавливаются хронологические и пространственные связи междусобытиями 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 

особенное в историческом развитии России и зарубежных стран, определяются причины различий. 

Рекомендуемоераспределениеучебноговременидляповторенияучебногокурса«ИсторияРоссии с 

древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количество часов 

IОтРуси кРоссийскомугосударству 7 

IIРоссиявXVI—XVIIвв.:отвеликого княжествак 
царству 

8 

IIIРоссиявконцеXVII—XVIIIв.: от 
царства к империи 

9 

IVРоссийскаяимпериявXIX—началеХХв. 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 России 

в ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей. 

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика первых русских 

князей. 

ВнешниеугрозырусскимземлямвXIIIв.,противостояниеагрессии. 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.). 

Становлениеиукреплениероссийскогосамодержавия(XV–XVIIIвв.). 

Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.). 

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.). 

СоциальныевыступлениявРоссиивXVII–началеXХв. 

ЧертыНовоговременивэкономическомразвитииРоссиивXVII–XVIIIвв. 

Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход 

к Балтийскомуи Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.). 

КрестьянскийвопросипопыткиегорешениявРоссиивXIXв. 

Власть и обществов России в XVIII – начале XXв.: самодержавная монархия, 

эволюцияотношений. 

Великиереформы1860–1870-хгг.:новыеперспективы. 

Индустриальное развитие и модернизационные процессы и России 

в XIX – начале XX в. 

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ в.: местовистории России 

и всемирной истории. 

Развитиекультуры в России в XVII –начале XX в.:традиции, новыевеяния,обращениекосновам 

национальных культур. Архитектурные стили в России 

в XVII – начале XX в. 

129.11. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования. 

129.11.1. В положениях федерального государственного стандарта среднего общего образования 

содержатсятребования   к  личностным,  метапредметным 

и предметным результатам освоения обучающимися учебных программ 



пообщеобразовательнымпредметам. 

129.11.2. В результате изучения истории на уровне среднего общего образования уобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена современного российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипо 

социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

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

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

пониманиезначенияличноговкладавпостроениеустойчивого 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) эстетическоговоспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругих 

народов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способностьвыявлятьвпамятникаххудожественнойкультурыэстетическиеценностиэпох,к которым 

они принадлежат; 

эстетическоеотношениекокружающему миру,современнойкультуре,включаяэстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физическоговоспитания: 

формированиеценностногоотношениякжизнииздоровью; 

осознание ценности жизни и необходимости еесохранения; 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобраз жизни; 

6) трудовоговоспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 

как источника развития человека и общества; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельностичеловека; 

представлениеоразнообразиисуществовавшихвпрошломисовременныхпрофессий; формирование 

интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

мотивацияиспособностьксамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и 

негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 

процессов на состояниеприродной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейприродной и социальной среде; 

8) ценностинаучного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики; 

осмыслениезначенияисториикакзнанияоразвитиичеловекаиобщества, 



осоциальноминравственномопытепредшествовавшихпоколений; 

овладениеосновныминавыкамипознанияиоценкисобытийпрошлого с позиций

 историзма, готовность к осуществлению учебной 

проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

мотивациякдальнейшему,втомчислепрофессиональному,изучениюистории. 

129.11.3. Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на примерах 

историческихситуаций роль эмоций в отношениях 

между 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 

позиций 

имненийдругихучастниковобщения). 

129.11.4. 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. 

129.11.4.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем,диаграммидругих); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия; 

формулироватьиобосновывать выводы. 

129.11.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлятьпоискновогознания,егоинтерпретацию,преобразование 

иприменениевразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебных и социальных проектов; 

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической информацией; 

определятьпознавательную задачу,намечатьпутьее решения и осуществлятьподбор 

историческогоматериала,объекта; 



осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформации и 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 процедуры 

в интегрированных (междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

129.11.4.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, 

Интернет-ресурсыидругие)–извлекать,сопоставлять,систематизировать и 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); 

рассматриватькомплексыисточников,выявляясовпаденияиразличия их свидетельств; 

сопоставлятьоценкиисторическихсобытийиличностей,приводимые в научной литературе и 

публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 

129.11.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществах и современном мире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлогоисовременности, 

втомчислевызывающихразныеоценки,определяясвоюпозициюиобосновывая ее в ходе диалога; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, 



втомчислемежкультурного,вшколеисоциальномокружении. 

129.11.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознаватьна основе исторических примеров значение совместной деятельности как 

эффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей; 

планироватьи осуществлятьсовместнуюработу,коллективные учебные проекты поистории,в том 

числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия 

с другими членами команды; 

оцениватьполученныерезультатыисвойвкладвобщую работу. 

129.11.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; 

составлять план действий, определять способ решения; 

последовательнореализовыватьнамеченныйпландействий. 

129.11.4.7. Уобучающегосябудут сформированы следующие умениясамоконтроля,принятия 

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлятьсамоконтроль,рефлексиюисамооценкуполученныхрезультатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьном 

ивнешкольномобщении,сотрудничествесо сверстникамиилюдьмистаршихпоколений; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

вноситьконструктивныепредложениядлясовместногорешенияучебныхзадач,проблем. 

129.11.5. Предметные результаты изучения  предмета  «История» 

на углубленном уровне согласно требованиям Федерального государственного стандарта среднего 

общего образования  должны  отражать: требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительные требования к результатам освоения 

углубленного курса. 

129.11.5.1. Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

129.11.5.1.1.  Понимание значимости России в мировых политических 

и социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа, 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой 

экономической политики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических республик (далее – СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советскихнаучно-технологическихуспехов,освоениякосмоса,пониманиепричин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма

 сРоссией,специальной военной  операции 



на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в., особенности развития культуры народов 

СССР (России). 

129.11.5.1.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

историческихличностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в. 

129.11.5.1.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной 

и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории Россиии 

всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую  эпоху, формулировать 

иобосновыватьсобственнуюточкузрения(версию,оценку)сопорой на фактический материал, в томчисле 

используя источники разных типов. 

129.11.5.1.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями, сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы. 

129.11.5.1.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

историческихсобытий, явлений,  процессов, характеризовать их итоги, соотносить 

события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в., определять современников 

 исторических  событий  истории 

 Россиии человечества в целом в ХХ – начале XXI в. 

129.11.5.1.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческимпериодом,выявлятьобщееиразличия,привлекатьконтекстнуюинформациюпри работе с 

историческими источниками. 

129.11.5.1.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной 

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

оценивать полноту 

идостоверностьинформациисточкизренияеесоответствияисторическойдействительности. 

129.11.5.1.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках, формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представленияучебных проектов по новейшей истории, в том числе– 

на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев). 

129.11.5.1.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиознойпринадлежностинаосновеценностейсовременногороссийскогообщества:идеалов 



гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания международами, 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. 

129.11.5.1.10. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXI в., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров: 

1) по учебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования 

большевиков.Гражданскаявойнаиинтервенция.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. Победа 

над 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. Экономическая 

и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

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

России в современном мире. 

2) поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

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 проявления 

вразличныхстранах.«Новыйкурс»вСША.Германскийнацизм.«Народныйфронт».Политика 

«умиротворенияагрессора».Культурноеразвитие. 

Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения, итоги. 



Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССР вПобеду. 

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:глобализацияи деглобализация. Геополитический кризис 2022г. и еговлияние 

на мировую систему. 

129.11.5.2. Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны 

дополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся для продолжения 

профильного образования в высших учебных заведениях. 

129.11.5.2.1. ПониманиезначимостиролиРоссиивмировыхполитических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

129.11.5.2.2. Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

129.11.5.2.3.Сформированность представлений о предмете, научных 

исоциальныхфункцияхисторическогознания,методахизученияисторическихисточников. 

129.11.5.2.4. Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен 

до настоящего времени. 

129.11.5.2.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события,явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

129.11.5.2.6. Умениеобъяснятькритериипоискаисторическихисточников и 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. 

129.11.5.2.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий идругих 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. 

129.11.6. К концуобучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по истории: 

129.11.6.1. Понимание значимости роли России в мировых политических 

и социально-экономических процессах 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 



1914–1945 гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страныв 

этих процессах; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязи,связанныесучастиемРоссии в 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 России 

в мировых политических и социально-экономических процессах. 

129.11.6.2. Умениехарактеризоватьвкладроссийскойкультурывмировуюкультуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

характеризовать этапыразвитиянауки и культуры вРоссии1914–1945гг.,составлятьразвернутое 

описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945гг., составлять описание наиболее 

известных памятников культуры; 

характеризоватьвзаимноевлияниекультурыРоссииикультурызарубежныхстран,вклад российских 

ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

129.11.6.3. Сформированность представлений о предмете, научных 

и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризоватьиприменятьосновныеприемыизученияисторическихисточников; 

приводить примеры использования исторической аргументации 

в социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

129.11.6.4. Владение комплексомхронологическихумений,умениеустанавливатьпричинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называтьдатыважнейшихсобытийивыделятьэтапывразвитиипроцессовисторииРоссиии всеобщей 

истории 1914–1945 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 

1914–1945гг.,используемыеучеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами истории 

России и всеобщей истории 1914–1945гг., соотносить события истории родного края, истории России и 



зарубежныхстран 1914–1945гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи междуисторическими 

событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из

 истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 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 ивсеобщей 

истории 1914–1945 гг. 

129.11.6.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы 1914–1945 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и 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 историческиефакты истории России 

и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииивсеобщейистории1914–1945гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) оключевых 

событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной 

в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 

материалах и других; 

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 оценкувозможности/корректности сравнения 

событий,явлений, процессов, взглядовисторическихдеятелейисторииРоссииивсеобщейистории1914– 

1945 гг.; 

сравниватьисторическиесобытия,явления,процессы,взглядыисторическихдеятелейистории 



России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным критериям, на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

наоснове изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать исторические аналогии. 

129.11.6.6. Умениеобъяснятькритериипоискаисторическихисточников 

поисторииРоссииивсеобщейистории1914–1945 гг.инаходитьих,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. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и 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 факты 

и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источникас историческим

 контекстом,оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельноопределятькритерииподбораисторическихисточников для решения учебной 

задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным критериям, 

используя различные источники информации 

с соблюдением правил информационной безопасности; 

характеризоватьспецификусовременныхисточниковсоциальнойиличнойинформации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической информации 

объяснять значимость конкретных источников 

при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать 

необходимость  использования  конкретных источников 

для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету 

способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с 

собственными историческими знаниями; 

участвоватьввыполненииучебныхпроектов,проводитьиндивидуальные 

илигрупповыеучебныеисследованияпоисторииРоссииивсеобщейистории 1914– 1945 гг., истории родного 

края; 

публичнопредставлятьрезультатыпроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности. 



129.11.6.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке 

ипредставленииучебныхпроектовиисследованийпо новейшейисторииаргументированнокритиковать 

фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, 

разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и 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 использованы 

дляподтверждения/опровержениякакой-либооценкиисторическихсобытий,формулироватьаргументы; 

определять и аргументироватьсвое отношение кнаиболее значительным событиями личностям 

изисторииРоссииивсеобщейистории1914–1945гг.; 

рассказыватьоподвигахнародапризащитеОтечества,активноучаствовать 

вдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганародапризащитеОтечества 1914– 1945 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

историческихфактов,связанныхсважнейшимисобытиями,явлениями,процессамиистории1914– 1945 гг. 

129.11.7. К концуобучения в 11 классеобучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по истории: 

129.11.7.1. ПониманиезначимостиролиРоссиивмировыхполитических и социально-экономических 

процессах 1945–2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 

1945–2022 гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страныв 

этих процессах; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязи,связанныесучастиемРоссии в 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 России 

в мировых политических и социально-экономических процессах. 

129.11.7.2. Умениехарактеризоватьвкладроссийскойкультурывмировуюкультуру. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

характеризоватьэтапы развитиянаукиикультурыв России1945–2022гг.,составлять развернутое 



описаниепамятниковкультурыРоссии; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022гг., составлять описание наиболее 

известных памятников культуры; 

характеризоватьвзаимноевлияниекультурыРоссииикультурызарубежныхстран,вклад российских 

ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

129.11.7.3. Сформированность представлений о предмете, научных 

и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризоватьиприменятьосновныеприемыизученияисторическихисточников; 

приводить примеры использования исторической аргументации 

в социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг. 

129.11.7.4. Владение комплексомхронологическихумений,умениеустанавливатьпричинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называтьдатыважнейшихсобытийивыделятьэтапывразвитиипроцессовисторииРоссиии всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 

1945–2022гг.,используемыеучеными-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 междуисторическими 

событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из

 истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., используя знания по 

истории и дополнительные источники исторической информации, устанавливать верность/неверность 

выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно- 

временныхсвязейисторических событий,явлений, процессов истории Россиии всеобщей истории 1945– 



2022гг.; 

определять современников историческихсобытий, явлений, процессов истории Россиии всеобщей 

истории 1945–2022 гг. 

129.11.7.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийисторииРоссиии всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 

различать висторическойинформации поистории Россииивсеобщейистории 1945–2022гг. события, 

явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России 

и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииивсеобщейистории1945–2022гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) оключевых 

событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной 

в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 

материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах 1945–2022 гг., 

показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценкувозможности/корректности сравнения 

событий,явлений, процессов,взглядовисторическихдеятелейисторииРоссииивсеобщейистории1945– 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; 

наосновеизучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливатьисторические аналогии. 

129.11.7.6. Умениеобъяснятькритериипоискаисторическихисточников 

поисторииРоссииивсеобщейистории1945–2022 гг.инаходитьих,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. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и 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 факты 

и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источникасисторическим

 контекстом,оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельноопределятькритерииподбораисторическихисточников для решения учебной 

задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным критериям, 

используя различные источники информации 

с использованием правил информационной безопасности; 

характеризоватьспецификусовременныхисточниковсоциальнойиличнойинформации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической информации 

объяснять значимость конкретных источников 

при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать 

необходимость  использования  конкретных источников 

для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету 

способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с 

собственными историческими знаниями; 

участвоватьввыполненииучебныхпроектов,проводитьиндивидуальные 

илигрупповыеучебныеисследованияпоисторииРоссииивсеобщейистории 1945– 2022 гг., истории родного 

края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

129.11.7.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного  взаимодействия,  а   также при  разработке 

ипредставленииучебныхпроектовиисследованийпо новейшейисторииаргументированнокритиковать 

фальсификацииотечественнойистории,рассказыватьоподвигахнародапризащитеОтечества, 

разоблачать фальсификацииотечественнойистории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

наосновезнанийпоисторииРоссииивсеобщейистории1945–2022гг.критическиоценивать полученную 

извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы 

дляподтверждения/опровержения какой-либооценкиисторическихсобытий, формулировать аргументы; 



определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностямиз 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказыватьоподвигахнародапризащитеОтечества,активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяум

аленияподвиганародапризащитеОтечества 1945– 2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

историческихфактов,связанныхсважнейшимисобытиями,явлениями,процессамиистории1945– 2022 гг. 

129.11.8. К концуобучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по обобщающему повторению по курсу «История России 

с древнейших времен до 1914 г.») программы по истории: 

129.11.8.1. ПониманиезначимостиролиРоссиивмировыхполитических и социально-экономических 

процессах с древнейших времен до 1914 г. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 

с древнейших времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать 

роль нашей страны в этих процессах; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязи,связанныесучастиемРоссии в 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 принижением 

и искажением роли России в мировых политических и социально-экономических процессах. 

129.11.8.2. Умениехарактеризоватьвкладроссийскойкультурывмировуюкультуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

характеризоватьэтапыразвитиянаукиикультурывРоссиисдревнейшихвремендо1914г., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен 

до 1914 г., составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризоватьвзаимноевлияниекультурыРоссииикультуры зарубежныхстран, вклад российских 

ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

129.11.8.3. Сформированность представлений о предмете, научных 

и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

объяснять,вчемсостоятнаучныеисоциальныефункцииисторическогознания; 



характеризоватьиприменятьосновныеприемыизученияисторическихисточников; 

приводить примеры использования исторической аргументации 

в социально-политическом контексте; 

характеризоватьрольисторическойнаукивполитическомразвитииРоссии с древнейших времен до 

1914 г. 

129.11.8.4. Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен 

до 1914 г. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и 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 времен 

до1914г.,используемыеучеными-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 времен 

до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи междуисторическими 

событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из

 истории России и зарубежных стран 

с древнейших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

с древнейших времен до 1914 г., 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 с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России ивсеобщей 

истории с древнейших времен до 1914 г. 

129.11.8.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийисторииРоссиис 



древнейшихвремендо 1914 г.; 

различатьвисторическойинформациипоисториисдревнейшихвремен до 1914 г. события, явления, 

процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать историческиефакты истории России 

с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссиисдревнейшихвремендо1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) оключевых 

событиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г. с использованием контекстной

 информации, представленной 

в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 

материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с древнейших времен до 1914 г., 

показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала даватьоценкувозможности/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. 

129.11.8.6. Умениеобъяснятькритериипоискаисторических источников по истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимость

 конкретных источников при изучении  событий 

и процессов истории, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и 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 

информациюисточникасисторическимконтекстом,оцениватьстепеньполноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельноопределятькритерииподбораисторическихисточников для решения учебной 

задачи; 

самостоятельноподбиратьисторические источникипосамостоятельноопределеннымкритериям, 



используя различные источники информации 

с соблюдением правил информационной безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической информации 

объяснять значимость конкретных источников 

при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать 

необходимость  использования  конкретных источников 

для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету 

способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с 

собственными историческими знаниями; 

участвовать в  выполнении учебных  проектов, проводить  индивидуальные 

илигрупповыеучебные исследованияпо историисдревнейшихвремендо 1914г.,историиродного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

129.11.8.7. Умение на практике отстаивать историческую правдув ходе дискуссий и других форм 

межличностного  взаимодействия, а также при разработке 

и представлении учебных проектов и исследований аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и 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 использованы 

дляподтверждения/опровержениякакой-либооценкиисторическихсобытий,формулироватьаргументы; 

определять и аргументироватьсвое отношение кнаиболее значительным событиями личностям 

изисторииРоссиисдревнейшихвремендо 1914г.; 

рассказыватьоподвигахнародапризащитеОтечества,активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяум

аленияподвиганародапризащитеОтечества с 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. 

130. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый 

уровень). 

130.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная 

область«Общественно-научныепредметы»)(далеесоответственно–программапообществознанию, 



обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию. 

130.2. Пояснительнаязаписка. 

130.2.1. Программапообществознаниюсоставленанаосновеположений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с учётом федеральной 

программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

ООП СОО. 

130.2.2. Обществознаниеиграетведущуюрольввыполненииобразовательнойорганизацией функции

 интеграции молодёжи в современное общество 

иобеспечиваетусловиядляформированияроссийскойгражданскойидентичности,традиционных 

ценностеймногонациональногороссийскогонарода,готовностиобучающихсяксаморазвитиюинепрерывном

у образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими людьми на  благо 

  человека и общества. 

Изучениеобществознания,включающегознанияороссийскомобществе и направлениях его развития 

в современных условиях, об основах конституционного строянашей страны, правах и

 обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. 

130.2.3. Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях 

патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традиционным 

ценностям и культуре России, правам 

и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и 

приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации,самоконтролю; 

развитиеинтересаобучающихсякосвоениюсоциальныхигуманитарныхдисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, 

адекватной современному  уровню   научных  знаний 

ипозволяющей  реализовать требования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения образовательной программы, представленным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать 



и систематизировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и 

использоватьдля самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательскихзадач, а такжев 

проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание 

социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной 

деятельности, включая волонтерскую, 

в сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий,в противодействии коррупции, всемейно-бытовой сфере, атакжедляанализаиоценки 

жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

130.2.4. С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие 

общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена 

обществаигражданинаРоссийскойФедерации;особенностисовременногороссийскогообществав единстве 

социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты 

межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и 

социальныхгрупп 

с основными институтами государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется 

в соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне 

среднего общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него 

положений и педагогическими целями учебного предмета 

с учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных видов 

человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития на 

современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного 

развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентомсоциально-

гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и 

компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе 

профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материалао современном российском обществе, 

об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и 

противодействии вызовам глобализации; 

расширениевозможностейсамопрезентацииобучающихся,мотивирующейкреативноемышление 



и участиевсоциальныхпрактиках. 

22.2.5. Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от 

содержания предшествующего уровня заключается в: 

изученииновоготеоретическогосодержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 

освоенииобучающимисябазовыхметодовсоциальногопознания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы 

обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, 

которые осваивают обучающиеся, и возможностей 

их применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

130.2.6. В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в неделю 

при 34 учебных неделях. 

130.3. Содержаниеобученияв10 классе. 

130.3.1. Человеквобществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами 

общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. Роль 

массовой коммуникации 

в современном обществе. Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная 

революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социокультурных 

факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. Коммуникативные качества 

личности. Мировоззрение, его роль 

в жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. 

Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 

Деятельностьиееструктура.Мотивациядеятельности.Потребности 

иинтересы.Многообразиевидовдеятельности.Свободаинеобходимость в деятельности человека. 

Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. Знание 

как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности, уровни 

иметодынаучногопознания.Особенностинаучногопознаниявсоциально-гуманитарныхнауках. 



РоссийскоеобществоичеловекпередлицомугрозивызововXXIв. 

130.3.2. Духовнаякультура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и 

духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая 

и элитарная культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие 

современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей 

современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном 

обществе. Направления научно-технологического  развития 

и научные достижения Российской Федерации. Образование в современном обществе. Российская 

система образования. Основные направления развития образования в Российской Федерации. 

Непрерывность   образования 

винформационномобществе.Значениесамообразования.Цифровыеобразовательныересурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство,егоосновныефункции.Особенностиискусствакакформыдуховнойкультуры. 

Достижениясовременногороссийскогоискусства. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностивсференауки,образования,искусства. 

130.3.3. Экономическаяжизньобщества. 

Рольэкономикивжизниобщества.Макроэкономическиепоказателии качество жизни. Предмет и 

методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы 

экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного 

экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины 

экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное 

предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, 

информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государственная 

политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок 

труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и видыбезработицы.

 Государственная политика Российской Федерации 

в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая  свобода 

исоциальнаяответственность.Экономическаядеятельностьипроблемыустойчивого развитияобщества. 

Особенности  профессиональной  деятельности 

в экономической и финансовой сферах. 

Предприятиевэкономике. Целипредприятия.Факторы производства. Альтернативнаястоимость, 



способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика 

импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и 

финансоваябезопасность. Денежные агрегаты. МонетарнаяполитикаБанка России. Инфляция: причины, 

виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Государственный бюджет. Дефицит 

и профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. 

Государственный долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и 

сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. 

Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт 

и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли. 

130.4. Содержаниеобученияв11 классе. 

130.4.1. Социальная сфера. 

Социальныеобщности,группы,ихтипы.Социальнаястратификация, ее критерии. Социальное 

неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная поддержка

 социально незащищенных слоев общества 

в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность,ее формы 

и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. 

Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционныепроцессывсовременноммире.Этническиеобщности.Нации и

 межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы 

их предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Социальныенормыиотклоняющееся(девиантное)поведение.Формысоциальныхдевиаций. 

Конформизм.Социальныйконтрольисамоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 

психолога. 

130.4.2. Политическаясфера. 

Политическаявластьисубъектыполитикивсовременномобществе.Политическиеинституты. 



Политическаядеятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. 

Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма 

государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти вРоссийской 

Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная служба и статус 

государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, 

механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности 

в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации 

попротиводействиюэкстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. 

Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль 

в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политическийпроцессиучастиевнемсубъектовполитики.Формыучастиягражданвполитике. 

Политическиепартиикаксубъектыполитики,ихфункции,виды. Типыпартийныхсистем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная системаРоссийской Федерации. 

Политическаяэлитаиполитическоелидерство.Типологиялидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной 

политической коммуникации. 

ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. 

Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, ихсубъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-экономические и 

культурные права 

и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское  право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.  Права  и  обязанности родителей 

идетей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников 



и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности 

трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права 

и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в 

образовательные организации среднего профессионального 

и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение иадминистративная 

ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам 

об административных правонарушениях. 

Уголовныйпроцесс,егопринципыистадии.Участникиуголовногопроцесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическоеобразование,юристыкаксоциально-профессиональнаягруппа. 

130.5. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

130.5.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовностьготовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностныхориентаций, 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) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовностьпротивостоятьидеологии экстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипо 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 



готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв 

самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтерской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

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 Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

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

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение ксвоимродителям, созданиюсемьина основе осознанногопринятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругих народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениепроявлятькачестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоему здоровью, 

потребность в физическом совершенствовании; 

активноенеприятиевредныхпривычеки иныхформпричинениявредафизическомуи 

психическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства, трудолюбие; 

готовностькактивнойсоциальнонаправленнойдеятельности,способностьинициировать, 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 учету общественных потребностей при предстоящем 

выборе сферы деятельности; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениижизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояниеприродной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействий, 

предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально- 

экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин. 

130.5.2. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое 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 свое 

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

открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 



эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьегопри

 осуществлении коммуникации, способность 

к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков, включающих способность выстраиватьотношенияс 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

130.5.3. 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. 

130.5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьсоциальнуюпроблему,рассматриватьее всесторонне; 

устанавливать существенный признак илиоснования для сравнения, классификации иобобщения 

социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры 

и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствиерезультатовцелям,оцениватьрискипоследствийдеятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениепри решениижизненныхпроблем, в том 

числе учебно-познавательных. 

130.5.3.2. 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 готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и 

методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязисоциальныхявленийипроцессов 



и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

анализироватьрезультаты,полученныевходерешениязадачи,критическиоцениватьих достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценкуновым ситуациям, возникающимв процессепознаниясоциальныхобъектов,в 

социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах 

в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

130.5.3.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в 

том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийв 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 безопасностиличности. 

130.5.3.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации вовсехсферахжизни;распознаватьневербальныесредства 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; 

развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

130.5.3.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасти 



регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной 

и практической деятельности, в межличностных отношениях; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оцениватьприобретенныйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

130.5.3.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

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

результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакоманды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях, проявлятьтворчество и 

воображение, быть инициативным. 

130.5.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства;приниматьмотивыи аргументы других при 

анализе результатов деятельности; 



признавать свое право и право другихна ошибки;развивать способность понимать мир с позиции 

другого человека. 

130.5.4. Предметные результаты освоения программы 10 класса 

по обществознанию (базовый уровень). 

130.5.4.1. Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и общественных 

отношениях;социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизацииивлияниямассовыхкоммуникацийнавсесферыжизниобщества; глобальных проблемах и 

вызовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях 

развитияРоссийскойФедерации;человекекаксубъектеобщественныхот-ношенийи 

сознательнойдеятельности;особенностяхсоциализацииличностииееэтапахвсовременных условиях; 

деятельности и ее структуре; 

сознании,самосознанииисоциальномповедении;познаниимира;истине и ее критериях; формах и 

методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об(о)историческомиэтническоммногообразиикультур,связидуховной и материальной культуры, 

особенностях профессиональной деятельности вобласти науки и культуры; 

об(о)экономикекакнаукеихозяйстве,ролигосударствавэкономике, в том числе 

 государственной  политике  поддержки малого   бизнеса 

и предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современной  экономике;  роли государственного   бюджета 

в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; 

особенностях    профессиональной    деятельности 

в экономической и финансовой сферах. 

130.5.4.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

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

культурыРоссииитрадицийнародовРоссии,общественнойстабильности 

ицелостностигосударстванапримерахразделов«Человеквобществе»,«Духовнаякультура», 

«Экономическаяжизньобщества». 

130.5.4.3. Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений 

российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, 

при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая 

понятия:общество и его типы, социальныйинститут, общественный прогресс, деятельность, социальные 

интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные 

ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, 



наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, 

экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, 

факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 

между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, свобода, 

культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие явления 

и процессы социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, 

культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды 

налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных 

структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

130.5.4.4. Владеть умениями устанавливать, выявлять,  объяснять 

и конкретизироватьпримерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем  и элементов  общества;  материальной 

идуховнойкультуры;уровнейиметодовнаучногопознания;мышления 

идеятельности;общественногоииндивидуальногосознания;чувственногои рационального познания; 

народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого 

развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах 

жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; 

культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном обществе; 

инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; 

искусства; экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой 

системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

130.5.4.5. Иметьпредставленияометодахизучениясоциальныхявлений 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. 

130.5.4.6. Применятьзнания,полученныеприизученииразделов«Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о многообразии 

путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о 

развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах 

экономического развития, полученной из источников разного типа, включая 



официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 

сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты 

в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 

разделов «Человек вобществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

130.5.4.7. Осуществлятьучебно-исследовательскуюипроектнуюдеятельность 

сопоройнаполученныезнанияобобществе,оегодуховнойкультуре и экономической жизни, о человеке, его 

познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить 

устные выступления и письменные работы (развернутые ответы,  сочинения) 

по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты. 

130.5.4.8. Использовать обществоведческие знания для взаимодействия 

с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении 

разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

130.5.4.9. Формулировать, основываясь на социальных ценностях 

иприобретенныхзнанияхочеловекевобществе,духовнойкультуре, 

обэкономическойжизниобщества,собственныесужденияиаргументы по проблемам влияния 

социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых последствий 

 глобализации;   соотношения  свободы 

инеобходимостивдеятельностичеловека;значениякультурныхценностейинорм в жизни общества, в 

духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; 

 взаимосвязи  экономической  свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; многообразии 

путей и форм  общественного развития;  человеке 

как результате биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее 

мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; 

духовных   ценностях;  субкультуре 

и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях 

образования инаукивсовременном обществе;свободесовести; значенииподдержания 



межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; достижениях 

современногороссийскогоискусства;использованиимергосударственнойподдержкималого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рационального экономического

 поведения людей, особенностях труда молодежи 

в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

130.5.4.10. Применятьзнанияофинансахибюджетномрегулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать 

информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и 

управлениюличными финансами при реализации прав и обязанностей 

потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной 

финансовой безопасности. 

130.5.4.11. Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного познания в 

социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том числе 

поступающую 

по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку 

действиям людей в типичных (модельных) ситуациях 

с точки зрения социальных норм. 

130.5.4.12. Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии   разрешения   социальных 

и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения 

ценностей,  социальных норм, включая нормы  морали 

и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

опасность алкоголизма и наркомании. 

130.5.5. Предметные результаты освоения программы 11 класса 

по обществознанию (базовый уровень). 

130.5.5.1. Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как 

социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в 

РоссийскойФедерации, 

втомчислевобластиподдержкисемьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе 

и полномочиях органов государственной власти; 

о(об)правекаксоциальномрегуляторе,системеправаизаконодательствеРоссийской 



Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в РоссийскойФедерации, правах 

ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, 

семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых отношений; 

экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

130.5.5.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

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

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

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

культурыРоссииитрадицийнародовРоссии,общественнойстабильности и целостности государства на 

примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений 

в Российской Федерации». 

130.5.5.3. Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственныхсуждений и построении устныхи письменныхвысказываний, включая понятия:социальные 

общности,   социальные группы 

и отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, 

социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные 

нормы,  социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, 

политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая система, 

государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 

лидерство,политическийпроцесс,право,источникправа,системаправа,нормаправа,отрасль права, институт 

права, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт,закон, подзаконный 

акт, законодательный процесс,правовойстатус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: 

социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 

социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном 

мире;формыгосударства;политическиепартии;видыполитическоголидерства,избирательныхи партийных 

систем, политическихидеологий; правовые нормы; отрасли 

и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; 

правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы 

защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических 



лиц;праваиобязанностиродителейидетей;праваиобязанностиработников и работодателей; 

дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности 

налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; экологические 

правонарушения;способызащитыправанаблагоприятнуюокружающуюсреду;видыпреступлений; 

виды  наказаний 

вуголовномправе. 

130.5.5.4.Владеть 
 
умениями 

 
устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности 

и ее политического поведения, системыправа,нормативно-правовыхактов,прав, свобод иобязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; права 

иморали;государстваиправа;действияправовыхрегуляторовиразвитияобщественныхпроцессов; 

характеризоватьпричины и последствия преобразованийвсоциальной,политическойсферах,в правовом

 регулировании общественных отношений 

вРоссийскойФедерации;возрастаниясоциальноймобильности;сохранениясоциальногонеравенства; 

социальныхконфликтов;отклоняющегося(девиантного)поведения;правонарушенияиюридической 

ответственностизанего;абсентеизма;коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контроля; 

государства, субъектов и органов государственной власти 

вРоссийскойФедерации;политическихпартий;средствмассовойинформации в политической жизни 

общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

130.5.5.5. Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 

том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 

прогнозирование. 

130.5.5.6. Применятьзнания,полученныеприизученииразделов«Социальнаясфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации», 

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, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных 

органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ; 

осуществлятьпоискполитическойиправовойинформации,представленнойв различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск

 необходимых сведений 



для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компонентыв 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 

разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений 

вРоссийскойФедерации». 

130.5.5.7. Осуществлятьучебно-исследовательскуюипроектнуюдеятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, правовом 

регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы,сочинения) по 

изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты. 

130.5.5.8. Использоватьполитическиеиправовыезнаниядлявзаимодействия с представителями 

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

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознания 

роли непрерывного образования; использовать средства информационно- коммуникационных технологий 

в решении раз-личных задач при изучении разделов«Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

130.5.5.9. Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества   исоциальных   взаимодействиях, политической  сфере 

изаконодательствеРоссийскойФедерациисобственныесужденияиаргументы по проблемам социальной 

мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; 

тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе;   

 опасности  коррупцииинеобходимости борьбы  с ней;

 соотношения  прав и  свобод человека с обязанностями и правовой 

ответственностью; 

использоватьключевыепонятия,теоретическиеположения,втомчисле 

о(об)социальнойструктурероссийскогообщества;ролисемьивжизниличности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в современной 

политической коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической 

ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях 

трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной

 ответственности несовершеннолетних 

для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их 

разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах социальной 



поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве 

и политической системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; 

избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе государственного 

служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских 

правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания 

образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том 

числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения 

и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, 

уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

130.5.5.10. Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать 

информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях 

управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

130.5.5.11. Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политическойжизниобщества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социальноговзаимодействия,политическихсобытий,правовыхотношений,содержащиесяв источниках 

информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм, в том числе норм морали и права. 

130.5.5.12. Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять 

с помощьюполученныхзнаний наиболееэффективныеспособы противодействиякоррупции;определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; 

осознаватьнеприемлемостьантиобщественногоповедения,опасностьалкоголизма и наркомании. 

 

 

 

 

131. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(углублённый уровень). 

131.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый 

уровень)(предметнаяобласть «Общественно-научные предметы») (далее соответственно –программапо 

обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

131.2. 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 отборусодержания, к определению планируемых результатов. 



131.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

131.4. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

131.5. Пояснительнаязаписка. 

131.5.1. Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии 

с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (Концепция преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы 2018 г.), а также с учётом федеральной программы 

воспитания. Федеральная рабочая программа по обществознанию углублённого уровня реализует 

принцип преемственности рабочих образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования 

иориентировананарасширениеиуглублениесодержания,представленного в федеральной рабочей 

программе по обществознанию базового уровня. 

131.5.2. Учебныйпредмет«Обществознание»выполняетведущуюроль в реализации школой 

функции интеграции молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия 

формирования российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей 

многонационального российского народа, социализации старшихподростков, их готовности к 

саморазвитию 

и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному поведению и 

взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач личной и социальной значимости. 

131.5.3. Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и обеспечивает 

преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного общего образования 

путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. Нарядус этим вводится ряд новых, 

более сложных компонентов содержания, включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы 

поведения людей в обществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всехобластяхжизни. 

131.5.4. Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает 

включениев его содержаниетех компонентов, которые 

создаютцелостноеидостаточнополноепредставлениеобовсехосновныхсторонахразвития общества, о 

деятельности человека как субъекта общественных отношений, а также о способах их 

регулирования.Каждыйизсодержательныхкомпонентов,которыепредставленыинабазовомуровне, 



раскрывается 

вуглублённомкурсевболееширокоммногообразиисвязейиотношений. Кроме того, содержание предмета 

дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познания социума различными 

социальными науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных

 институтов. В основу отбора 

и построения учебного содержания положен принцип многодисциплинарности обществоведческого 

знания. Разделы курса отражают основы различных социальных наук. 

131.5.5. Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов 

(способов)познания, их применения при работе 

каксадаптированными,такинеадаптированнымиисточникамиинформации в условиях возрастания роли 

массовых коммуникаций. 

131.5.6. Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся какна традиционные формы коммуникации, 

так и на цифровую среду, интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, 

схемы, моделирование жизненных ситуаций. 

131.5.7. Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получениеобучающимися 

широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, характернойдля высшего 

образования. 

131.5.8. С учётомособенностейсоциальноговзросления обучающихся, их личного 

социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных 

 запросов  содержание  учебного   предмета 

на углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в 

общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, расширяющих возможности 

профессионального  выбора и   поступления 

в образовательные организации, реализующие программы высшего образования. 

131.5.9. Целями изученияучебногопредмета «Обществознание» углублённогоуровня являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой 

культурыиправосознания,уваженияксоциальным нормам и моральнымценностям,приверженности 

правовым  принципам, закреплённым 

вКонституцииРоссийскойФедерацииизаконодательствеРоссийскойФедерации; 

развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, 

правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, функциональной 

грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, 

трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для предмета 

социальныхнаук, изучающихособенности ипротиворечиясовременногообщества, его социокультурное 



многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта социальных отношений, 

многообразие видов деятельности людей и регулирование общественных отношений; 

развитиекомплексаумений,направленныхнасинтезированиеинформации из разных источников (в 

том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения образовательныхзадачи 

взаимодействия ссоциальной средой, выполнения типичныхсоциальныхролей, выбора стратегий

 поведения в конкретных ситуациях осуществления 

коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными органами, 

финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания 

инезнания,новыхпознавательныхзадачисредствихдостижениясопорой на инструменты (способы) 

социального познания, ценностные ориентиры, элементы научной методологии; 

обогащениеопыта применения полученныхзнаний и умений в различныхобластяхобщественной 

жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения способов успешного 

взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами 

ирешениязначимыхдляличностизадач, реализацииличностногопотенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, поступления вобразовательные 

организации, реализующие программы высшего образования, в том числе по направлениям 

социальногуманитарной подготовки. 

131.5.10. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучения272часа- часов:в10классе–

136часов(4часавнеделю),в11классе-136часов(4часа в неделю). 

131.6. Содержаниеобученияв10классеПоследовательностьизучениятем в пределах одного раздела 

может варьироваться. 

131.6.1. Социальныенаукииихособенности. 

Обществокакпредметизучения.Различныеподходыкизучениюобщества.Особенности социального 

познания. Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальныенаукивсистеменаучногознания.Местофилософиивсистемеобществознания. 

Философияинаука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания 

и обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальныенаукиипрофессиональноесамоопределениемолодёжи. 

131.6.2. Введениевфилософию. 

Социальнаяфилософия,её местовсистеме наукобобществе.Философскоеосмыслениеобщества 



как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и общества. Понятие «социальный 

институт». Основные институты общества, 

их функции и роль в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития.Динамика

 и многообразие процессов развития общества. 

Типы социальной динамики. Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние 

массовых коммуникаций на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия 

общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и её последствий. 

Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXIв. 

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. Взаимосвязьсознанияитела. Самосознаниеиего рольвразвитииличности. Рефлексия. 

Общественное и  индивидуальное  сознание. Теоретическое 

и обыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и 

другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. 

Воздействие  средств массовой  информации 

на массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Использование достоверной и 

недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. 

Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и 

необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познание как 

деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. Относительность истины. 

Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его специфика и роль. Формы рационального 

познания.Мышлениеиязык.Смыслизначениеязыковыхвыражений.Рассуждения и умозаключения. 

Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и

 понимание. Виды объяснений. Распространённые ошибки 

в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приёмы рационального 

спора. Научное знание, его характерные признаки: системность, объективность, доказательность, 

проверяемость.      Эмпирический 

и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного познания. Дифференциация и 

интеграция научного знания. Междисциплинарные научные исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как творец и 

творениекультуры.Мировоззрение:картинамира,идеалы,ценностиицели.Понятиекультуры. 



Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. Вклад российской 

культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая элита. 

Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры. 

Искусство,еговидыиформы.Социальныефункцииискусства.Современноеискусство. 

Художественнаякультура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные 

последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. Достижения российской 

науки на современном этапе. 

Образованиекакинститутсохраненияипередачикультурногонаследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли 

и нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов 

и нравственного поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным 

с философией. 

131.6.3. Введениевсоциальнуюпсихологию. 

Социальнаяпсихологиявсистемесоциальногуманитарногознания.Этапы и основные направления 

развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной психологии. 

Теориисоциальныхотношений.Основныетипысоциальныхотношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. Личность в 

группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание 

и самооценка. Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное 

взаимодействие как объект социальной психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в социальной 

психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы 

и массовые движения. Способыпсихологического воздействияв большихсоциальныхгруппах. Феномен 

психологии масс, «эффект толпы». 

Малыегруппы.Динамическиепроцессывмалойгруппе. 

Условныегруппы.Референтнаягруппа.Интеграциявгруппахразногоуровняразвития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм и 

нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование и способы 

противодействия ему. Межличностные отношения в группах.Межличностная совместимость.Дружеские 

отношения. Групповая дифференциация. Психологические проблемы лидерства. Формы и стиль 

лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальныегруппы.Опасностькриминальныхгрупп.Агрессивноеповедение. 

Общениекакобъектсоциальнопсихологическихисследований.Функцииобщения.Общениекак 



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. 

Теорииконфликта.Межличностныеконфликтыиспособыихразрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. Психологическое 

образование. 

131.6.4. Введениевэкономическуюнауку. 

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. Предмет и 

методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Экономическая 

эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическое 

содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы производства и 

факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, государство. 

Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и экономические интересы. 

Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая свобода и социальная ответственность 

субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование. 

Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина ифакторыпредложения. 

Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и эластичность предложения. Нормальные блага, 

товары первой необходимости и товары роскоши. Товары Гиффена иэффект 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. Рыноккапитала.Спрос 

и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение рыночно справедливой 

цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственная политика регулирования

 рынка труда 

в Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности современного 

рынка труда в Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения проблемы 

асимметрииинформации.Государственнаяполитикацифровизацииэкономикив РоссийскойФедерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы предпринимательской 

деятельности.Организационноправовыеформыпредприятий.Малыйбизнес.Франчайзинг.Этика 



предпринимательства. Развитие 

иподдержкамалогоисреднегопредпринимательствавРоссийскойФедерации. 

Экономическиецелифирмы.Показателидеятельностифирмы.Выручка и прибыль. Издержки и 

ихвиды (необратимыеиздержки, 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. Основныепринципы 

менеджмента. Основные элементы маркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Политика 

импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации. 

Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса 

и денежная база. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и 

функции. Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая 

безопасность. Цифровые финансовыеактивы.Монетарнаяполитика. Денежнокредитная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, социальноэкономические последствия. Антиинфляционнаяполитика 

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. Внешниеэффекты. Положительныеиотрицательные 

внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. Распределение 

доходов. Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторы бюджетной политики. 

Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской Федерации. Налогообложение и 

субсидирование. Фискальная политика государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические 

показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы цен. 

Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний продукт. 

Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины циклического развития 

экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения 

для циклических колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительные 

преимущества в международнойторговле. Государственноерегулированиевнешнейторговли. Экспорти 

импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок. 

Возможностипримененияэкономическихзнаний.Особенности профессиональной деятельности в 

экономической сфере. 

131.7. Содержаниеобученияв11классеПоследовательностьизучения 



темвпределаходногоразделаможет варьироваться. 

131.7.1. Введениевсоциологию. 

Социологиявсистемесоциально-гуманитарногознания,еёструктура 

ифункции.Этапыиосновныенаправленияразвитиясоциологии.Структурный и функциональный анализ 

общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этническиеобщности.Этнокультурныеценностиитрадиции.Нация как этническая и гражданская 

общность. Этнические отношения. Этническое многообразиесовременного мира. Миграционные 

процессы в современном мире. Конституционные основы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальные 

и социально-психологические характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы 

молодёжи в современной России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура 

и стратификация. Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в 

информационном обществе. 

Институт семьи. Типысемей. Семьяв современномобществе. Традиционные семейные ценности. 

Изменение социальныхролейвсовременной семье. Демографическая и семейнаяполитика вРоссийской 

Федерации. 

Образованиекаксоциальныйинститут.Функцииобразования.Общее и профессиональное 

образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного 

образованияв информационномобществе. Системаобразования в Российской Федерации. Тенденции 

развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. Мировые и 

национальные религии. Религиозные объединения и организации 

в Российской Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской 

Федерации. 

Социализацияличности,еёэтапы.Социальноеповедение.Социальныйстатусисоциальнаяроль. 

Социальныероливюношескомвозрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышения 

социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её формы иканалы.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. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностисоциолога.Социологическоеобразование. 



131.7.2. Введениевполитологию. 

Политологиявсистемеобщественныхнаук, еёструктура, функциииметоды. 

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. Политическийконфликт, 

пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политической власти. 

Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политические институты 

современного общества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования политической 

системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая коммуникация. Политическая 

система современного российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. Формы 

правления. Государственнотерриториальное устройство. Политический режим. Типы политических 

режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Институтыгосударственнойвласти.Институтглавыгосударства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в Российской 

Федерации. 

Институтисполнительнойвласти. 

Институтысудопроизводстваиохраныправопорядка. 

Институтгосударственногоуправления.Основныефункцииинаправленияполитикигосударства. 

Понятиебюрократии.Особенностигосударственнойслужбы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. Взаимодействие 

институтов гражданского общества и публичной власти. 

Выборывдемократическомобществе. Институт всеобщего избирательного права.Избирательный 

процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской Федерации. Избирательная 

кампания. Абсентеизм, его причины 

и опасность. 

Институтполитическихпартийиобщественныхорганизаций.Виды,цели и функции политических 

партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской Федерации. Общественно-

политические движения в политической системе демократического общества. Группы интересов. Группы 

давления (лоббирование). 

Политическаяэлита.Типологияэлит,особенностиихформированияв 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. 

Политическаясоциализацияиполитическоеповедениеличности.Политическаяпсихологияи 



политическоесознание.Типыполитическогоповедения,политическийвыбор.Политическоеучастие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. 

Особенности политического процесса в современной России. Место 

ирольсредствмассовойинформациивполитическомпроцессе.Интернет в политической коммуникации. 

Современный этап политического развитияРоссии. Особенностипрофессиональной деятельности 

политолога. 

Политологическоеобразование. 

131.7.3. Введениевправоведение. 

Юридическаянаука.Этапыиосновныенаправленияразвитияюридическойнауки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизни 

общества. Естественноеи позитивноеправо. Право и мораль. Понятие, структура и виды правовыхнорм. 

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. 

Правотворчествоизаконотворчество.Законодательныйпроцесс. 

Системаправа.Отраслиправа.Частноеипубличное,материальноеи процессуальное, национальное и 

международное право. 

Правосознание,правоваякультура,правовоевоспитание. 

Понятиеипризнакиправоотношений.Субъектыправоотношений,ихвиды.Правоспособность и 

дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные акты. Толкование права. 

Правомерноеповедениеиправонарушение.Видыправонарушений,составправонарушения. 

Законностьиправопорядок,ихгарантии.Понятиеивидыюридическойответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

ПраваисвободычеловекаигражданинавРоссийскойФедерации.Гражданствокакполитикоправовой 

институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания приобретения. Гарантии и 

защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектов Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции. 

Федеральноесобрание–парламентРоссийскойФедерации,порядокформированияифункции. 



Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти: структура, 

полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её структура, конституционные 

принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Конституционные основы деятельности правоохранительных органов РоссийскойФедерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые отношения: понятие и 

виды. Субъекты гражданского права. Физические 

и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. 

Правомочиясобственника,формысобственности.Обязательственноеправо.Сделки. Гражданскоправовой 

договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовой 

институт. Основания наследования (завещание, наследственный договор, наследование по закону). Права 

на результаты интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. 

Гражданскоправовая ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак 

как социально-правовые институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения 

брака. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов 

семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. Ответственность 

родителей 

завоспитаниедетей.Усыновление.Опекаипопечительство.Приёмнаясемья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. Трудовой договор. 

Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная 

плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Виды 

трудовых споров. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской 

Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения. Права 

и обязанности участников образовательного процесса. Общие требования к организации приёма на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. Государственная 

служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в системе государственной службы. 

Административное правонарушение и административная ответственность, виды наказаний в 

административном праве. Административная ответственность несовершеннолетних. Управление 

использованием и охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические 

правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовоеправо.Правовоерегулированиебанковскойдеятельности.Праваиобязанности 



потребителейфинансовыхуслуг. 

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. 

Арбитражныйпроцесс.Административныйпроцесс. 

Уголовноепроцессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных 

заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты международного права. 

Международная защита прав человека. Источники 

и принципы международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные видыюридических 

профессий. 

131.8. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию на уровне среднего общего 

образования. 

131.8.1. 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, 

соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопытаи опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

131.8.2. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипо 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 



готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв 

самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность заего судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

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

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение ксвоимродителям, созданиюсемьина основе осознанногопринятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругих народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениепроявлять качестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоему здоровью, 

потребность в физическом совершенствовании; 

активноенеприятиевредныхпривычеки иныхформпричинениявредафизическомуи 

психическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 



готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойсоциальнонаправленнойдеятельности,способностьинициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, 

к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

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 основезнания целей 

устойчивогоразвитиячеловечества,активноенеприятиедействий, приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращатьих; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучного 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; 

языковоеиречевоеразвитиечеловека,включаяпониманиеязыка социально- экономической и 

политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивациякпознаниюитворчеству,обучениюисамообучению на протяжении всей жизни, интерес к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

131.8.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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



открытымновому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 

социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьегопри

 осуществлении коммуникации, способность 

к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков, включающих способность выстраиватьотношенияс 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

131.8.4. 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. 

131.8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьсоциальнуюпроблему,рассматриватьеё 

разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения,выявлятьсвязь мотивов, 

интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах, 

прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать планрешенияпроблемы с учётоманализаимеющихся ресурсов ивозможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям, 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениепри решенииучебнопознавательных,жизненныхпроблем,при 

выполнении социальных проектов. 

131.8.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем; проявлять способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 



познания,включаяспецифическиеметодысоциальногопознания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и 

методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлятьпричинноследственныесвязисоциальныхявленийипроцессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих

 утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметьпереноситьзнанияобобщественныхобъектах,явленияхипроцессах в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, 

учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагатьоригинальные подходы и решения;ставить проблемыи задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

131.8.4.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об 

основахобщественныхнаукиобществекаксистемесоциальныхинститутов,факторахсоциальнойдинамикииз

источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов 

иформ представления;   

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические данные, графики, 

таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления, в 

том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым иморальноэтическимнормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийв

 решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 



ссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,гигиены, ресурсосбережения,правовыхи 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

131.8.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

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; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

131.8.4.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, включая 

область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценкуновым ситуациям, возникающимв познавательной 

и практической деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к 

социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

131.8.4.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 



предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчество и 

воображение, быть инициативным. 

131.8.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; принимать 

себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

учитыватьмотивыиаргументы другихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

131.8.5. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию.К концу 10 класса 

обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, включая 

знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в 

социальном  познании,   в постижении 

и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, 

необходимость комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые 

темы, исследуемые  этими  науками, 

втомчислетакихвопросов,каксистемностьобщества,разнообразиеегосвязей 

сприродой,единствоимногообразиевобщественномразвитии,факторы и механизмы социальной динамики, 

роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; 

общественная природа личности, роль общения и средств коммуникации формировании социально-

психологических качеств личности; природа межличностных конфликтов   и 

    пути их разрешения; экономика как 

объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, экономическая 

эффективность, типы экономических систем, экономические функции государства, факторы и показатели 

экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержание 

собственности, финансовая система и финансоваяполитика государства; 

владетьзнаниямиобобществекаксистемесоциальныхинститутов, 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 

социальныхинститутовроссийскогообщества,втомчислеподдержку конкуренции,развитиемалого и 

среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой среды; 

применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая типологизацию, 

социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, наблюдение, эксперимент, 

практику как методы обоснования истины; методы социальной психологии, включая анкетирование, 

интервью, метод экспертных оценок, анализ документов 

для принятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательных и практических 

целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного 

использования финансовых услуг, выборе будущей профессиональнотрудовой сферы, о возможностях 

применения знаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, формы 

общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни и методы 

научного знания, формы культуры, типымировоззрения;типы социальныхотношений, 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; 

уметьсоотноситьразличныетеоретическиеподходы,делатьвыводыиобосновыватьихнатеоретическо

мифактическоэмпирическомуровнях при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе 

при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, проявлений общественного 

прогресса, противоречивости глобализации, относительности истины, характера воздействия средств 

массовой информации на сознание в условиях 

цифровизации,формированияустановокистереотиповмассовогосознания,распределенияролей 

вмалыхгруппах,влияниягруппнаповедениелюдей,особенностейобщения в информационном обществе, 

причин возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной 

ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, 

причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной справедливости в 

условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники социальной информации по 

целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные 

изразличныхисточниковзнанияучебноисследовательскуюипроектнуюработу по философской, 

социально-психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных исследований 

и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации,обеспечивать 



теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и 

оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, 

межличностного взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы 

философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической науки», включая положения о 

влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах манипуляции 

общественным мнением, распространённых ошибках в рассуждениях при ведениидискуссии,различении

 достоверных и недостоверных сведений при работе 

с социальной информацией, возможностяхоценки поведения с использованием нравственныхкатегорий, 

выборе  рациональных   способов  поведения   людей 

в экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в 

экономической сфере, практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты 

своих экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при 

пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями, особенностях труда 

молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать 

с общественными институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, 

составлять   документы,   необходимые 

всоциальнойпрактике,рассматриваемойна примерахматериаларазделов«Основыфилософии», 

«Основысоциальнойпсихологии»,«Основыэкономическойнауки»; 

проявлятьумения,необходимыедляуспешногопродолженияобразования в высшей школе по 

направлениям социально-гуманитарнойподготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из 

разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной 

психологией и экономической наукой. 

131.8.6. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию.К концу 11 класса 

обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о предмете и 

методах исследования,этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном познании,в 

постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, 

необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений 

и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как 

социальнаяструктураисоциальнаястратификация,социальнаямобильностьвсовременномобществе, 



статусноролевая теория личности, семья 

и её социальная поддержка, нация как этническая и гражданская общность, девиантное поведение и 

социальный контроль, динамика и особенности политического процесса, субъекты политики,государство 

в политической системе общества, факторы политической социализации, функции государственного 

управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, 

отраслиправаиихинституты, основы конституционного строяРоссии, конституционно-правовой статус 

высших органов власти в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и 

местного самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

владетьзнаниямиобобществекаксистемесоциальныхинститутов, о ценностно-нормативной основе 

их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, включая семью, 

образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства массовой 

информации, институты социальной стратификации, базовые политические институты, включая 

государство и институты государственной власти: институт главы государства, законодательной  и

  исполнительной власти,  судопроизводства и 

охраны правопорядка, государственного управления, институты всеобщего избирательного права, 

политических партий и общественных организаций, представительства социальных интересов, в том 

числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, 

включая непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, 

отцовства и  детства, наследования;  о  взаимосвязи 

ивзаимовлиянииразличныхсоциальныхинститутов,обизмененииихсостава и функций в процессе 

общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 

социальных институтов российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и 

способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой среды; 

применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы: социологии, 

такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и социологический 

эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход, структурнофункциональный 

анализ, системный, институциональный, социальнопсихологический подход; правоведения, такие как 

формально-юридический,сравнительноправовойдляпринятияобоснованныхрешений в различных 

областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в том 

числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных групп,  

 избирателя,   участии в политической

 коммуникации,  в деятельности политических  партий 

и общественно-политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при 

осуществлении профессионального выбора; 

уметьклассифицироватьитипологизировать:социальныегруппы,разновидностисоциальных 



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; 

уметьсоотноситьразличныетеоретическиеподходы,делатьвыводыиобосновыватьихнатеоретическо

мифактическоэмпирическомуровнях при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе 

при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, 

путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, 

причин отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль политических партий и 

общественных организаций в современном обществе, роль средств массовой информации в 

формировании политической культуры личности, трансформация традиционных политических 

идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям распространения, жанрам с 

позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания 

учебноисследовательскую, проектноисследовательскую 

и другую творческую работу по социальной, политической, правовой проблематике:определять тематику 

учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать 

теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов 

учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания и 

самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных ролей, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в том числе 

связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, деятельности социальных 

институтов(семья,образование,средствамассовойинформации,религия), с деятельностью различных 

политических институтов современного общества, политической социализацией  и

 политическим  поведением  личности, 

её политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов политики в политическом 

процессе, деятельностью  участников правоотношений 

в отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациямитеоретические положения разделов«Основысоциологии», 

«Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических отношениях и 

этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, изменении социальных 



ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах 

массовой информации, мировых и национальных религиях,  политике 

как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, 

политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в 

демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии средств 

массовой      коммуникации 

на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, 

правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда 

несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и 

крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на основе 

правовых норм  для обеспечения  защиты прав  человека 

и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельнозаполнятьформы,

  составлять  документы,  необходимые 

в социальной практике,рассматриваемой на примерах материала разделов«Основысоциологии», 

«Основыполитологии»,«Основыправоведения»; 

проявлятьумения,необходимыедляуспешногопродолженияобразования в высшей школе по 

направлениям социальногуманитарнойподготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из 

разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность 

ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с социальногуманитарной 

подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, юриста. 

132. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(базовыйуровень). 

132.1. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по географии. 

132.2. Пояснительнаязаписка. 

132.2.1. Программапогеографиисоставленанаосноветребований 

крезультатамосвоенияООПСОО,представленныхвФГОССОО,атакже на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

132.2.2. ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФГОССОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 



132.2.3. Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает   распределение   его 

по классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по 

тематическимразделам курса и  последовательность их изучения 

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей  обучающихся;определяетвозможности предмета  для 

реализациитребованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых теоретических 

знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации 

географической информации, использованию геоинформационных систем и глобальных 

информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с использованием 

различных источников. Программа по географии даёт возможность дальнейшего формирования у 

обучающихся функциональной грамотности — способности использовать получаемые знания для 

решения жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. 

132.2.4. География ‒ это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграциисодержания образования в области естественных 

и общественных наук. 

132.2.5. Восновусодержаниягеографииположеноизучениеединогои 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 чётко представить географические реалии происходящих в 

современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, 

социально-экономических, геоэкологических событий и процессов. 

132.2.6. Изучениегеографиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры 

разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с 

важнейшими проблемами современности, 

c ролью России как составной части мирового сообщества; 

воспитаниеэкологическойкультурынаосновеприобретениязнаний 

овзаимосвязиприроды,населенияихозяйстванаглобальном,региональном и локальном уровнях и 

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формированиесистемыгеографическихзнанийкаккомпонентанаучнойкартинымира, 



завершениеформированияосновгеографическойкультуры; 

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. 

132.2.7. 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. 

132.2.8. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениягеографии,– 68 часов: по одномучасу в 

неделю в 10 и 11 классах. 

132.3. Содержаниеобучениягеографиив10классе. 

132.3.1. Географиякакнаука. 

132.3.1.1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционныеи 

новыеметоды исследованийв географическихнауках, ихиспользованиев разныхсферах человеческой 

деятельности. Современные направления географических исследований. Источники географической 

информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических исследований. 

132.3.1.2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина 

мира,  географическое мышление, язык географии. 

Их значимость для представителей разных профессий. 

132.3.2. Природопользованиеигеоэкология. 

132.3.2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, еёформирующие 

и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её изменение 

 во времени. Географическая и окружающая среда. 

132.3.2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников географической 

информации». 

132.3.2.3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатическиеизменения,повышениеуровняМировогоокеана,загрязнениеокружающейсреды. 

«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль 

географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов 

целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными 

природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового 

океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования). 

132.3.2.4. Природныересурсыиихвиды.Особенностиразмещенияприродныхресурсовмира. 



Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. 

Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, 

ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы.Обеспеченностьчеловечества 

пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География 

лесныхресурсов,леснойфондмира.Обезлесение—егопричины и распространение. Роль природных 

ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни

 человечества и перспективы их 

использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности стран отдельными 

видами природных ресурсов». 

132.3.3. Современнаяполитическаякарта. 

132.3.3.1. Политическаягеографияигеополитика.Политическаякартамира и изменения, на ней 

происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических 

конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России какевразийского и 

приарктического государства. 

132.3.3.2. Классификации и типология странмира. Основные типы стран: критерии ихвыделения. 

Формы правления государства и государственного устройства. 

132.3.4. Населениемира. 

132.3.4.1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика её 

изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем 

социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение 

населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типов воспроизводства 

населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных почисленности 

населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся)», 

«Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения». 

132.3.4.2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура 

занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этнический 

состав населения. Крупныенароды, языковыесемьи и группы,особенности ихразмещения. Религиозный 

состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы распространения. Население мира 

и глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, 

географическиерубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», «Прогнозирование изменений 

возрастной структуры отдельных стран 



наосновеанализаразличныхисточниковгеографическойинформации». 

132.3.4.3. Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, 

его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой 

инизкойплотностинаселения.Миграциинаселения:причины,основныетипы 

инаправления.Расселениенаселения:типыиформы.Понятиеобурбанизации, её особенности в странах 

различных социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского 

населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных». 

132.3.4.4. 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 показателяхкачества жизни населения в отдельных 

регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации». 

132.3.5. Мировоехозяйство. 

132.3.5.1. Составиструктурамировогохозяйства.Международноегеографическоеразделение труда. 

Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения 

производства  и    их    влияние 

на современное развитие  мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная 

ифункциональнаяструктурамировогохозяйства.Международноегеографическоеразделениетруда. Отрасли 

международной специализации. Условия формирования международной специализации стран и роль 

    географических   факторов 

веёформировании.Аграрные,индустриальныеипостиндустриальныестраны.РольиместоРоссиив 

международном географическом разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран». 

132.3.5.2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство стран разных 

социально-экономическихтипов.Транснациональныекорпорации(ТНК)иихроль в глобализации мировой 

экономики. 

132.3.5.3. Географияглавныхотраслеймировогохозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и 

топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». География 

отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортёры и импортёры 

нефти, природного газаи угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современныетенденции развития 



отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная 

энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её 

географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с использованием ВИЭ. 

Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду 

топливной промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов 

в мировой экономике. 

Металлургиямира.Географическиеособенностисырьевойбазычёрнойицветнойметаллургии.Ведущи

естраны-производителииэкспортёрыстали,меди 

иалюминия.Современныетенденцииразвитияотрасли.Влияниеметаллургии 

наокружающуюсреду.МестоРоссиивмировомпроизводствеиэкспортецветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители 

и экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны- 

производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. 

Ведущие  страны-производители  деловой   древесины 

и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической 

и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и 

структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. 

Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое сельское 

хозяйство. Растениеводство. География производства основных продовольственных культур. Ведущие 

экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. Рыболовство и 

аквакультура: географические особенности. 

Влияниесельскогохозяйстваиотдельныхегоотраслейнаокружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры продовольствия». 

Сферауслуг.Мировойтранспорт.Основныемеждународныемагистрали и транспортные узлы. 

Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и факторы, 

влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

132.4. Содержаниеобучениягеографиив11классе. 

132.4.1. Регионыистраны. 

132.4.1.1. Регионымира.ЗарубежнаяЕвропа. 

Многообразиеподходовквыделениюрегионовмира.Регионымира:зарубежнаяЕвропа, зарубежная 

Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 



Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы 

региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития странразличных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической информации (по выбору 

учителя)». 

132.4.1.2. 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 Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной 

и сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте 

основных видов продукции». 

132.4.1.3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико- 

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, 

Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 

Бразилии на основе анализа географических карт». 

132.4.1.4. Африка:состав(субрегионы:СевернаяАфрика, ЗападнаяАфрика, ЦентральнаяАфрика, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. Особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные 

проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсногокапитала, 

населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

132.4.1.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико- 

географическоеположение,природно-ресурсныйкапитал.Отраслимеждународнойспециализации. 

Географическая 

и товарная структура экспорта.Океания:особенностиприродныхресурсов, населенияи хозяйства. Место в 

международном географическом разделении труда. 

132.4.1.6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 



Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей России в 

новых экономических условиях». 

132.4.2. Глобальныепроблемычеловечества. 

Группыглобальныхпроблем:геополитические,экологические,демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мирана планетеи причины роста глобальной и 

региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между 

развитыми и развивающимися странами и причина её возникновения. 

Геоэкология—фокусглобальныхпроблемчеловечества.Глобальныеэкологическиепроблемы 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, 

проблемасохранениябиоразнообразия. ПроблемазагрязненияМировогоокеанаиосвоенияегоресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, 

здоровьяидолголетия человека. 

Взаимосвязьглобальныхгеополитических,экологическихпроблемипроблемнародонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и 

культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на 

основе анализа различных источников географической информации и участия России в их решении». 

132.5. Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

132.5.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированнойвнутренней позицией личности,системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

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

основныхнаправлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

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; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма, ксенофобии,дискриминациипо 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв 



самоуправлениившколеидетско-юношескихорганизациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствии с их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность заего судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

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

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличного вкладавпостроениеустойчивого будущего наосновеформирования элементов 

географической и экологической культуры; 

ответственное отношение ксвоимродителям, созданиюсемьина основе осознанногопринятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

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; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) ценностинаучного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямежду 



людьмиипознаниямирадляпримененияразличныхисточниковгеографическойинформацииврешении 

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 

вприродной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычеки иныхформпричинениявредафизическомуи 

психическомуздоровью; 

7) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,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; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

8) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояниеприродной 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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

132.5.2. В результате изучения географии на уровне среднего общегообразованияу обучающегося 

будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебные 

коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные действия. 

132.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных учебных познавательных 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; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальныхи нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

с учётом предложенной географической задачи; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач 

в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативномыслитьприпоискепутейрешенияжизненныхпроблем,имеющихгеографические аспекты. 

132.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

географических задач, применению различных методов познания природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, 

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

социальных проектов; 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

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

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новыеидеи,предлагать оригинальные подходыирешения, ставитьпроблемы изадачи, 

допускающие альтернативные решения. 

132.5.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть универсальных учебных познавательных действий: 

выбиратьииспользоватьразличныеисточникигеографическойинформации,необходимыедля 



изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, для 

анализа, систематизации 

иинтерпретацииинформацииразличныхвидовиформпредставления; 

выбиратьоптимальнуюформупредставленияивизуализацииинформации с учётом её назначения 

(тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

(втомчислеиГИС)прирешениикогнитивных,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 безопасностиличности. 

132.5.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

универсальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существуобсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств. 

132.5.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как 

часть универсальных учебных коммуникативных действий: 

использоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

значимости. 

132.5.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 



даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебного предметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

132.5.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьсоответствиерезультатовцелям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

132.5.2.8 У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

приниматьответственностьзасвоеповедение, способностьадаптироватьсяк 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитыватьегопри

 осуществлении коммуникации, способность 

к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков, включающих способность выстраиватьотношенияс 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

132.5.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других как 

части универсальных учебных регулятивных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиисвоёповедение; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

132.5.3. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу10 

класса должны отражать: 

1) пониманиероли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её 

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных 



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

уровне, 

вразныхстранах,втомчислев 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 впространстве, 

новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных 

религий; 

приводитьпримерынаиболеекрупныхстранпочисленностинаселения 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, 

демографическийвзрывидемографическийкризисираспознаватьихпроявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях 

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том 

числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, 

промышленного,сельскохозяйственногопроизводстваидругие)иважнейшихотраслейхозяйствав 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, земельнымии 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,занимаемымимипозициямотносительноРоссии,дляклассификацииландшафтовс 

использованием источников географической информации; 

устанавливать  взаимосвязи  между  социально-экономическими 

игеоэкологическимипроцессамииявлениями;междуприроднымиусловиями 

иразмещениемнаселения,втомчислемеждуглобальнымизменениемклиматаи изменением уровня 

 Мирового океана, хозяйственной деятельностью 

ивозможнымиизменениямивразмещениинаселения,междуразвитиемнауки 



и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять 

им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности жизниивозрастной структурой населения, развитиемотраслей мирового 

хозяйства и особенностями 

их влияния на окружающую среду; 

формулироватьи(или)обосновыватьвыводынаосновеиспользованиягеографическихзнаний; 

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, 

индексчеловеческогоразвития(ИЧР),народ,этнос,плотностьнаселения,миграциинаселения, 

«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, 

отраслеваяитерриториальнаяструктурамировогохозяйства,транснациональныекорпорации(ТНК), 

«сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское 

хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения заотдельными 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 

исоциально-экономическихпроцессахиявлениях,выявлениязакономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, адекватные 

решаемым задачам; 

сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально- экономических, природных и 

экологических процессов и явлений; 

определятьисравниватьпогеографическимкартамразличногосодержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие

 изученные географические объекты, процессы 



иявления; 

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  информациюдля 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 окружающуюсреду, 

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 объёмах выбросов парниковых газовв 

разныхрегионахмира, изменения геосистем в результате 

природныхиантропогенныхвоздействийнапримеререгионовистранмира,на планетарном уровне. 

132.5.4. Предметные результаты освоенияпрограммы по географиина базовом уровне к концу11 

класса должны отражать: 

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

участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль географических наук в 

достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать 

и использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран 

в пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и 

изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

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

особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных 

регионах мира и изученных странах; 

использовать знания  об основных географических закономерностях 

для определения географических факторов международной хозяйственной специализации изученных 

стран; сравнения  регионов  мира  и изученных стран 

поуровнюсоциально-экономическогоразвития,специализацииразличныхстран 

ипоихместувМГРТ;дляклассификациистранотдельныхрегионовмира, 

втомчислепоособенностямгеографическогоположения,формеправления 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; 

формулироватьи(или)обосновыватьвыводынаосновеиспользованиягеографическихзнаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; политико- 

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство; 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение населения, 

состав населения, структура населения, экономически активное население, Индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 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, 

«зелёнаяэнергетика»,органическоесельскоехозяйство;глобализациямировойэкономики и деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения,устойчивое развитие для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения заотдельными 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 

исоциально-экономическихпроцессахиявлениях,выявлениязакономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные 

решаемым задачам; 

сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально- экономических,

 природных и экологических процессов и явлений 

на территории регионов мира и отдельных стран; 

определятьисравниватьпогеографическимкартамразногосодержания 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 



ипротиворечивуюгеографическуюинформациюорегионахмираистранах 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 

мираистран (в том числеи России), их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала 

стран,  глобальных  проблем человечества 

и их проявления на территории (в том числе в России); 

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

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их 

отраслевой и территориальной структуре 

их хозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений  применять географические  знания 

дляобъясненияизученныхсоциально-экономическихигеоэкологическихявлений 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 

веёформировании;особенностипроявленияглобальныхпроблемчеловечествав различных странах с 

использованием источников географической информации; 

9) сформированностьуменийприменятьгеографическиезнаниядляоценкиразнообразных 
 

явленийипроцессов:оценивать географические факторы,определяющиесущностьидинамику 

важнейших  социально-экономических 

и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические 

и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученныхрегионов, стран

 и России; влияние международных миграций 

на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как 

крупнейшего поставщикатопливно-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; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем. 

134. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура». 

134.1. 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. 

134.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической культуры, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

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

структуре тематического планирования. 

134.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

134.4. 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. 

134.5. Пояснительнаязаписка. 

134.5.1. Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования,представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования (далее ФГОС 

СОО), а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвфедеральнойпрограммевоспитания для 

общеобразовательных организаций. 

134.5.2. Программапо физической культуре для 10–11классовобщеобразовательныхорганизаций 

представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их 

реализацию через конкретное содержание. 

134.5.3. При создании программы по физической культуре учитывались 

потребностисовременногороссийского общества в физически крепком 

идееспособномподрастающемпоколении,способномактивновключаться 



в разнообразныеформыздоровогообразажизни, умеющем использоватьценностифизической культуры 

для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия. 

134.5.4. 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 

совершенствованиюсодержанияшкольногообразования,внедрениеновыхметодикитехнологийв учебно-

воспитательный процесс. 

134.5.5. 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 

судьбуРодины; 

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. 

134.5.6. 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 

иадаптивныхвозможностейсистеморганизма,развитиюжизненноважныхфизических качеств. 

134.5.7. Программа обеспечивает преемственность с ФОП ООО и предусматривает завершение 

полного курса обучения школьников в области физической культуры. 

134.5.8. Общей целью школьного 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 



иорганизацииактивногоотдыха.Впрограммепофизическойкультуре для 10–11 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровомобразе жизни, 

дальнейшем накоплении практического опыта по использованию современных систем физической 

культуры в соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, 

особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по 

физической культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, защитных и 

адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится достижение 

обучающимисяоптимальногоуровняфизическойподготовленностииработоспособности,готовности к 

выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обучающая  направленность  представляется  закреплением основ 

организации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, 

спортивно - достиженческой и прикладно - ориентированной физической культурой, обогащением 

двигательного опыта за счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной 

функциональной направленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах 

спорта. Результатом этого направленияпредстают 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 

школьников на основе формирования научных представлений о социальной сущности физической 

культуры, её месте и роли 

вжизнедеятельностисовременногочеловека,воспитаниисоциальнозначимых и личностных качеств. В 

числе предполагаемых практических результатов данной направленностиможно выделить приобщение 

учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение способов общения и 

коллективного взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

стремление кфизическомусовершенствованию и укреплению здоровья. 

134.5.9. Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её 

планируемых результатов в средней общеобразовательной школе является воспитание целостной 

личности  учащихся, обеспечение  единства 

в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможнойна  основе системно-структурной организацииучебногосодержания, 

котороепредставляетсядвигательнойдеятельностьюс её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

134.5.10. Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета,приданияей 



личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре представляется системой 

модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, лёгкой 

атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки
22

), спортивных игр, плавания и 

атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на 

всестороннююфизическуюподготовленностьучащихся,освоениеимитехническихдействий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем «Спортивная и 

физическая подготовка», содержание которогоразрабатывается образовательной организацией наоснове 

Федеральной модульной 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. 

134.5.11. Исходяизинтересовучащихся,традицийконкретногорегиона или образовательной 

организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» можетразрабатываться учителями 

физической культуры на основе содержаниябазовойфизической подготовки,национальныхвидов спорта, 

современныхоздоровительныхсистем. Внастоящей программе по физической

 культуревпомощьучителямфизическойкультурыв рамках данного модуля предлагается 

содержательное наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

134.5.12. 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). 

134.5.13. Вариативныемодулипрограммыпофизическойкультуре,включаяи модуль «Базовая 

физическая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого взаимодействия с организациями 

системы дополнительного образования, на спортивных площадках и залах, находящихсяв 

муниципальной и региональной собственности. 

134.5.14. Для бесснежных районов Российской Федерации, 

а также при отсутствии должных условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» углублённым 

освоением содержания разделов «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры». Всвоюочередь 

тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и 

материальной базы по решению местных органов управления образованием. 

 

22
 С учётом климатическихусловий, лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним 

видомспорта,либовидомспортаизФедеральноймодульнойпрограммы по физической культуре. 



134.6. Содержаниеобученияв10классе. 

134.6.1. Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как социального 

явления, характеристика основных направлений 

её развития (индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способразвития человека, её связьс 

условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с 

преобразованием физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современномобществе,основные 

направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-ориентированная, 

соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне»как основа прикладно-ориентированной физической культуры, историяи развитиекомплекса 

«Готов к трудуи обороне»в Союзесоветскихсоциалистическихреспублик (далее – СССР) иРоссийской 

Федерации.Характеристикаструктурнойорганизациикомплекса«Готовктрудуиобороне»всовременномобщ

естве,нормативныетребованияпятойступенидляучащихся16– 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 Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая ценность 

человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с занятиямифизической 

культурой. Общие представления 

об истории и развитии популярных систем оздоровительной физической культуры, их целевая 

ориентация и предметное содержание. 

134.6.2. Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Физкультурно-оздоровительныемероприятиявусловияхактивногоотдыхаи досуга. Общее 

представление о видахи формахдеятельности 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,характеристикаспособовпримененияикритериевоценивания.Оперативный контрольв 



системе самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы 

организации и проведения измерительных процедур. 

134.6.3. Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной гимнастики как 

средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц 

опорно-двигательного аппарата 

придлительнойработезакомпьютером. 

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-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

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.Техникавыполненияигровыхдействий:вбрасываниемяча 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 вводу 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. 

134.7. Содержаниеобученияв11классе. 

134.7.1. Знанияофизическойкультуре. 

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. 

Рациональнаяорганизациятрудакакфакторсохраненияиукрепленияздоровья.Оптимизация 



работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической культурой на 

профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные 

процедуры 

каккомпонентыздоровогообразажизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель 

изадачи,содержательноенаполнение.Оздоровительнаяфизическаякультура 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. 

Способыиприёмыоказанияпервойпомощиприушибахразныхчастейтела 

исотрясениимозга,переломах,вывихахиранениях,обморожении,солнечном и тепловом ударах. 

134.7.2. Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни.Релаксация

 как метод восстановления после  психического 

и физического напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их 

проведения(методикаЭ.Джекобсона,аутогеннаятренировкаИ.Шульца,дыхательнаягимнастика 

А.Н.Стрельниковой,     синхрогимнастика 

пометоду«Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и проведения 

процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, 

их воздействие на организм человека. 

Банныепроцедуры,ихназначениеиправилапроведения,основныеспособыпарения. 

Самостоятельнаяподготовка квыполнению нормативныхтребований комплекса «Готов к трудуи 

обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению требований комплекса 

«Готов к труду и обороне», способы определения направленности её тренировочных занятий в годичном 

цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способыихосвоения 

и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленности по 

тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физической нагрузки. 

134.7.3. Физическоесовершенствование. 



Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых 

респираторныхзаболеваний,целлюлита,снижениямассытела.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-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приёмов 

и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их впроцессеигровойдеятельности.

 Совершенствование основных технических приёмов 

и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторениеправилигрывбаскетбол, соблюдение ихвпроцессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приёмов 

и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические единоборства». 

Атлетическиеединоборствавсистемепрофессионально-ориентированнойдвигательнойдеятельности:её 

целиизадачи, формыорганизациитренировочныхзанятий. Основныетехническиеприёмыатлетических 

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. 

134.7.4. Федеральнаярабочаяпрограммавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка». 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и 

локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы 

упражнений 

на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, 

гимнастической  стенке  и  других). Броски  набивного мяча двумя 

иоднойрукойизположенийстояисидя(вверх,вперёд,назад,встороны,снизу и сбоку, от груди, из-за головы). 

Прыжковые упражнения с дополнительнымотягощением(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 

скакалку, многоскоки, прыжки через препятствияидругие). Бег  с 

 дополнительным  отягощением  (в  горку и сгорки, 

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). 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместевмаксимальномтемпе 

(вупореогимнастическуюстенкуибезупора).Челночныйбег.Бегпоразметке 

смаксимальнымтемпом.Повторныйбегсмаксимальнойскоростью 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 

попрямой,покругу,вокругстоек.Прыжкичерезскакалкунаместеивдвижении 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. 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегипередвижениеналыжах 

врежимахумереннойибольшойинтенсивности.Повторныйбегипередвижение 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 

вмишень(неподвижнуюидвигающуюся).Передвиженияповозвышенной 

инаклонной,ограниченнойпоширинеопоре(безпредметаиспредметом 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 



иобрядовыеигры.Техническиедействиянациональныхвидовспорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка.Модуль«Гимнастика». 

Развитиегибкости.Наклонытуловищавперёд,назад,встороны 

свозрастающейамплитудойдвиженийвположениистоя,сидя,сидяноги 

встороны.Упражнениясгимнастическойпалкой(укороченнойскакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности позвоночного 

столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения 

для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включающей 

быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжкомс 

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 

ввисестоя(лёжа)нанизкойперекладине(девочки),отжиманиявупорелёжа с изменяющейся высотой опоры 

для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе  на 

 гимнастической  стенке до  посильной  высоты, из положения лёжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на 

животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой 

(движения руками, повороты наместе, 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«Лёгкаяатлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режимеповторно- 

интервальногометода.Бегпопересечённойместности(кроссовыйбег).Гладкийбегсравномерной 

скоростьювразныхзонахинтенсивности.Повторныйбегспрепятствиямивмаксимальномтемпе. 

Равномерный  повторный  бег 

сфинальным ускорением (наразные дистанции). Равномерный бег 

с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитиесиловых способностей.Специальныепрыжковыеупражненияс 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в 

полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующимспрыгиванием. 

Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и 

изменениемнаправлений,поворотамивправоивлево,направой,левойногеипоочерёдно.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. 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальнойскоростью итемпом с опорой наруки 

ибез опоры. Максимальный бег в горку ис 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«Зимниевидыспорта». 

Развитиевыносливости.Передвиженияналыжахсравномернойскоростью в режимах

 умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, 

с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным 

отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». 

Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и 

преодоление небольших трамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, 

прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 



максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных 

отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением   многоскоков.   Передвижения 

с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной 

ноге с места  и с разбега.  Прыжки 

споворотаминаточностьприземления.Передачамячадвумярукамиотгруди в максимальном темпе при 

встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные 

и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих 

ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через 

скакалку 

в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). 

Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 

ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных 

положений, 

сразличнойтраекториейполётаоднойрукойиобеимируками,стоя,сидя, в полуприседе. 

Развитиевыносливости.Повторныйбегсмаксимальнойскоростью, с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и 

умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

 Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча 

по неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные 

и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по 

гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с 

изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей (обеими руками 

иоднойрукой)послеотскокаотстены(отпола).Ведениемячасизменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, 

с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 

направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпаи 

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,междустоек,спинойвперёд.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойноге с продвижением вперёд. 

Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» 

мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком.

 Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным 

отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитиевыносливости.Равномерный бегнасредниеи длинныедистанции. Повторныеускорения 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. 

134.8. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

на уровне среднего общего образования. 

134.8.1. Врезультатеизученияфизическойкультурына уровнесреднегообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

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; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипо 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

засвойкрай,своюРодину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонарода 



России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

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

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение ксвоимродителям, созданиюсемьина основе осознанногопринятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругих народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства, стремлениепроявлять качества творческой 

личности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычеки иныхформпричинениявредафизическомуи 

психическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду, осознаниеприобретённыхуменийинавыков,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 



7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояниеприродной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целейустойчивого 

развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействий, 

предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

8) ценностинаучного 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. 

134.8.2. 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. 

134.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

134.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 



владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем;способностьюиготовностьюксамостоятельномупоискуметодов решения практическихзадач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при 

создании учебных и социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагатьоригинальные подходы и решения;ставить проблемыи задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

134.8.2.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать 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; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформациии целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

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

этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийв

 решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требованийэргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовыхи 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности. 



134.8.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

134.8.2.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний; постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

134.8.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценкуновым ситуациям,вноситькоррективыв деятельность,оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, 

понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

134.8.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 



выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях;проявлятьтворчество и 

воображение, быть инициативным. 

134.8.3. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

134.8.3.1. Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы 

организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», руководствоваться ими 

при организации активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической культуры и 

здоровья человека, раскрывать их целевое назначение 

иформыорганизации,возможностьиспользоватьдлясамостоятельныхзанятийс учётом индивидуальных 

интересов и функциональных возможностей. 

134.8.3.2. Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных форм 

активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых мероприятий и 

спортивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния организма, 

использовать их при планировании содержания 

инаправленностисамостоятельныхзанятийкондиционнойтренировкой,оценке её эффективности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать содержание 

и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение физической 

работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне». 

134.8.3.3. Раздел«Физическоесовершенствование»: 

выполнятьупражнениякорригирующейипрофилактическойнаправленности,использоватьихв 



режимеучебного дняисистемесамостоятельныхоздоровительныхзанятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в 

физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать 

их в планировании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта в 

условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из освоенных 

видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, результатов в 

тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

134.8.4. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

134.8.4.1. Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления здоровья, 

учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной тренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профилактике 

профессиональных заболеваний иоптимизации 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. 

134.8.4.2. Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с целью 

профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 

организовыватьипроводитьсеансырелаксации,банныхпроцедур 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 

ихсодержаниеифизическиенагрузкиисходяизиндивидуальныхрезультатов в тестовых испытаниях. 

134.8.4.3. Раздел«Физическоесовершенствование»: 

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,использоватьихдлясамостоятельныхзанятийсучётоминдивидуальныхинтересови 



потребностейвфизическомразвитииифизическомсовершенствовании; 

демонстрировать техникуприёмовизащитных действийиз атлетических единоборств,выполнять их 

во взаимодействии с партнёром; 

демонстрироватьосновныетехническиеитактическиедействиявигровыхвидахспорта, выполнять ихв 

условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, баскетбол); 

выполнятькомплексыфизическихупражненийнаразвитиеосновныхфизическихкачеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к трудуи обороне». 

134.9. Учебныйпредмет«Физическаякультура».Модулиповидамспорта. 

134.9.1. Модуль«Самбо». 

134.9.1.1. Пояснительнаязапискамодуля«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 учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования 

ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобучения по различным видам 

спорта. 

Самбоявляетсясоставнойчастьюнациональнойкультурынашейстраны 

иоднимизуниверсальныхсредствфизическоговоспитания.Самбокаквидспорта 

исистемасамозащитыимеютбольшоеоздоровительноеиприкладноезначение, 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 школьников, 

комплексно влияют наорганы 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. 

134.9.1.2. Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо как базовому жизненно 

необходимому навыку,формированиеу обучающихсяобщечеловеческойкультурыисоциального 



самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здоровогоибезопасногообразажизничереззанятияфизическойкультуройиспортом с использованием 

средств самбо. 

134.9.1.3. Задачамиизучениямодуля«Самбо»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения средствами самбо; 

формированиежизненноважныхнавыковсамостраховкиисамозащиты, а также умения применять 

его в различных условиях; 

формированиеобщихпредставленийосамбо,еговозможностяхизначении 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; 

воспитаниеобщей культуры развитияличностиобучающегося средствами самбо,втомчисле, для 

самореализации и самоопределения; 

развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересакпредмету 

«Физическаякультура»; 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами самбо; 

популяризациясамбо, как вид спортаи системы самозащиты 

в общеобразовательныхорганизациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям самбо в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетей вобластиспорта. 

134.9.1.4. Местоирольмодуля«Самбо». 

Модуль«Самбо»доступендляосвоениявсемобучающимся,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, 

входящими в учебный предмет «Физическая культура» 

в общеобразовательной организации (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 

трудуиобороне»(ГТО),участиивспортивныхсоревнованияхиподготовкеюношейкслужбе 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. 

134.9.1.5. Модуль«Самбо»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по самбо с выбором различных техник самбо, с учётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся 

(с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательного  учебного модуля,  изучаемого 

за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных  интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый  объём  рекомендуемый    объём 

в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамкахвнеурочной деятельности и (или) засчет посещенияобучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём 

в10-11 классах– 68 часов). 

134.9.1.6. Содержаниемодуля«Самбо». 

1) Знанияосамбо. 

СовременныйэтапразвитиясамбовРоссиизарубежом. 

Рольличностивисториисамбо.Последователиилегендысамбо. 

Рольсамбовведениибоевыхдействийвпериодлокальныхвойн.Героизацияподвиговсамбистов. 

Роль основных организации, федерации (международные, российские), осуществляющих 

управление самбо в развитии вида спорта. 



Правиласамбо(спортивное,боевое,пляжное,демо). 

Социальнаяиличностнаяуспешностьсамбистовнапримереизвестныхличностей. 

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. 

Дневниксамбиста(планирование,самоанализ,самоконтроль). 

Основные средства иметодыобучения технике и тактике самбо. Основы прикладного самбо и его 

значение. 

Антидопинговыеправилаипрограммывсамбо. 

Правилаповедениявэкстремальныхжизненныхситуациях. 

Оказаниепервойдоврачебнойпомощиназанятияхсамбоивбытовойдеятельности. 

Этическиенормыиправилаповедениясамбиста,техникабезопасности при занятиях самбо. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнований 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. 

Судействопростейшихспортивныхсоревнованийпосамбовкачествесудьиилипомощника 

судьи. 

Характерныетравмывовремязанятийсамбоимероприятияпоихпредупреждению.Причины 

возникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмовсамбо. 

Классификацияфизическихупражнений:подготовительные,общеразвивающие,специальныеи 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального 

и созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 



Тестированиеуровняфизическойподготовленностивсамбо. 

3) Физическоесовершенствование. 

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, 

наснарядахиздругихвидовспорта(легкаяитяжелая атлетика,гимнастика); 

специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения 

на специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, гандбола, 

футбола, регби), проводимые 

с учетом специализации самбо, основные соревновательные упражнения. 

Комплексы специально-подготовительных упражнений для выполнения основных технических 

элементов самбо (в парах, в тройках, в группах). 

Индивидуальные технические действия выполнения приёмов самостраховки при падениинаспину 

прыжком, при падении вперёд на бок кувырком, при падении вперед на руки прыжком,в томчисле в

 усложнённых условиях: в движении, с 

повышением высоты падений, на точность приземления, с ограничением возможностей (без рук, со 

связанными ногами и иные) и на твёрдом покрытии (деревянный или синтетический пол спортивного 

зала). 

Технико–тактическиеосновысамбо: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. 

Техническиедействиясамбовположениилёжа: 

вариантыудержанийипереворачиваний,рычаглоктяотудержаниясбоку,перегибаярукучерез 

бедро; 
 

 

узелплечаногойотудержания сбоку; 

рычагрукипротивнику,лежащемунагруди(рычагплеча,рычаглоктя); рычаг 

локтя захватом руки между ног; 

ущемлениеахилловасухожилияприразличныхвзаиморасположенияхсоперников. 

Технические действия приёмов самозащиты – освобождение от захватов 

встойкеиположениилёжа: 

отзахватоводнойрукой–спереди,сзади,сбоку–руки,рукава, отворотаодежды; 

отзахватовдвумяруками –спереди,сзади,сбоку–руки,рук,рукавов,отворотоводежды,ног; от 

обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук; 

отзахватовзашею(попытокудушений)пальцамирук,плечомипредплечьем,поясом–спереди, 



сзади,сбоку; 

Тактическаяподготовка.Игры-задания.Схваткипозаданиювпарахигруппахзанимающихся. 

Моделированиеситуацийсамозащиты 

134.9.1.7. Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

134.9.1.7.1. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования уобучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувства  патриотизма, ответственности  перед Родиной,  гордости 

за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к 

служению Отечеству, его  защите на  примере  роли, традиций 

и развития самбо в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы вида спорта самбо, 

через личности, достигшие социального и профессионально успеха, через достижения великих 

спортсменов на мировых аренах спорта, 

через героизм, храбрость и подвиги самбистов, проявленные в период боевых действий; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностногоотношенияк 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; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

134.9.1.7.2. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования уобучающихся 

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 практикис учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации 

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

134.9.1.7.3. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования уобучающихся 

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; 

умениеанализироватьрезультатысоревнованийпосамбо,входящихв официальный календарь 

соревнований (международный, всероссийский, региональный); 

понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств, характеристика способов 

повышения основных систем организма 

и развития физических качеств, а также его прикладное значение; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по самбо, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбор подводящих, подготовительных 

и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, применение 

средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях самбо в учебной и 

соревновательной деятельности; 

знаниеиприменениеосновформированиясбалансированногопитаниясамбиста; 

составление,подборивыполнениеспециальныхупражненийпосамбо 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; 

демонстрациятехническихдействийпосамбои самозащите; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии 

с официальными правилами самбо и судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий самбо 

наукреплениездоровья,устанавливатьсвязьмеждуразвитиемфизическихкачеств 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; 

использованиезанятийсамбодляорганизациииндивидуальногоотдыха 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». 

134.9.2. Модуль«Гандбол». 

134.9.2.1. Пояснительнаязапискамодуля«Гандбол». 

Модуль «Гандбол»(далее – модуль по гандболу, гандбол) науровне среднего общегообразования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования 

ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобучения. 

Гандбол является эффективным средством физического воспитания 

и содействует всестороннемуфизическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, 



укреплению здоровья, привлечению обучающихся 

ксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному и профессиональному 

самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий 

в гандболе, связанных с ходьбой, бегом, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими 

торможениями и остановками, бросками и ловлей мяча, акробатическими приёмами, обеспечивает 

эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и 

двигательных навыков. 

134.9.2.2. 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. 

134.9.2.3. Задачамиизучениямодуля«Гандбол»являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по гандболу; 

освоение знанийо физическойкультуре и спорте вцелом,историиразвитиягандболавчастности; 

формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях 

и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногокакназнаниях 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 физическимиупражнениями 

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; 

развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересакпредмету 

«Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами гандбола; 

популяризация гандбола среди обучающихся, привлечение их, проявляющих повышенныйинтерес 

и способности к занятиям гандболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетей вобластиспорта. 



134.9.2.4. Местоирольмодуля«Гандбол». 

Модуль«Гандбол»доступендляосвоениявсемобучающимся,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, 

входящими в учебный предмет «Физическая культура» 

в общеобразовательной организации (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,подготовкеобучающихсяксдаченормВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса 

«Готов к труду 

иобороне»(ГТО),участиивспортивныхсоревнованияхиподготовкеюношей к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

134.9.2.5. Модуль«Гандбол»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных элементов гандбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостного последовательного учебного модуля,изучаемогоза счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных  интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамкахвнеурочной деятельности и (или) засчет посещенияобучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём 

в10и11классах–по34часа). 

134.9.2.6. Содержаниемодуля «Гандбол». 

1) Знанияогандболе. 

Историяразвитиясовременногогандболавмире,вРоссийскойФедерации, 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 



иосновные 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. 

Правилаподборафизическихупражненийдляразвитияфизическихкачествигроковвгандболе. 

Основныесредстваиметодыобучениятехникеитактикеигры«гандбола». 

Комплексыупражненийдля развития физических качествгандболиста. Здоровье формирующие 

факторы и средства. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние 

на организм человека и его здоровье. 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийгандболом.Характерныетравмыгандболистов и 

мероприятия по их предупреждении. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения 

для развития определённых физических качеств и последовательность их выполнения, дозировка 

нагрузки. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по гандболу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние признаки 

утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное 

сбалансированное питание гандболиста. Личный «Дневник развития и здоровья». 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийгандболом. 

Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивгандболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

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 



итехническиедействиягандболиста: 

общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами, 

на снарядах из других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительные (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на 

специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, волейбола, 

футбола), проводимые с учетом гандбольной специализации, основные (соревновательные упражнения 

(броски мяча, ведение, передачи, бег, игровые упражнения (3х3, 6х5, 6х4 и другие), двусторонние игры. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол. 

Индивидуальные технические действия: верхний и нижний опорные броски, броски в прыжке, 

передачи мяча, финты, постановка заслонов. 

Перемещения. Бег с изменением направления, с изменением скорости, смена бега спиной вперёд, 

лицом вперёд, челночный, зигзагом, подскоками. 

Ловля мяча, летящего на встречу с большой скоростью, при активном сопротивлении. Передача 

мяча по прямой и навесной траекториям полёта, 

с отскоком от площадки. Ведение мяча с переводом с одной руки на другую перед собой и за спиной. 

Бросок хлестом сверху и сбоку, в опорным положении, с разбега с подскоком. Сверху и сбоку, в 

опорном положении, сприставнымшагомв разбеге. Вопорном положении снаклономтуловищавправо, 

влево. Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, в прыжке. Одной рукой сбоку, снизу. При 

параллельном перемещении с нападающим (боком, спиной к нападающему). Блокирование игрока без 

мяча руками, туловищем, с мячом. Отбор мяча при броске в опорном положении, при броске в прыжке. 

Техника вратаря. Задержание мяча ногами в выпаде, в «шпагате», смыкание двух ног, скачком 

вперёд. Передачи мяча. Приёмы полевого игрока. 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, отбиваниемяча.Задержание мяча. 

Финты стойкой (опустить руки, расставить, согнуть ноги), выбором позиции в воротах(сместиться вперёд

 в сторону), выбором позиции 

в площади вратаря (показать выход вперёд - остаться на месте). 

Тактические действия (индивидуальные, групповые, командные): тактика атаки, тактика обороны, 

тактика игры в неравенстве, тактические действия с учетом игровых амплуа в команде, быстрые 

переключения в действиях - от нападения 

к защите и от защиты к нападению. 

Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах. 

Комплексыспециальнойразминкипередсоревнованиями. 

Учебныеигрывгандбол.Участиевсоревновательной деятельности. 

134.9.2.7. Содержание модуля «Гандбол»направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

134.9.2.7.1. Приизучениимодуля «Гандбол»на уровнесреднегообщегообразованияу 



обучающихсябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

чувство патриотизма, ответственностипередРодиной, гордости 

за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к 

служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций 

и развития гандбола в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы главных гандбольных 

организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных 

гандбольных клубов; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностногоотношенияк физической 

культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами гандбола; 

толерантноеосознание и поведение, способность вести диалог сдругими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания,  находить  общие  цели и сотрудничать 

для их достижения в учебной, тренировочной,досуговой,  игровой 

и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами гандбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов средствами гандбола как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

134.9.2.7.2. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и 

соревновательную деятельность по гандболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способностьксамостоятельнойинформационно-познавательнойдеятельности,умение 



ориентироваться в различных источниках информации 

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

134.9.2.7.3. 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; 

характеристикаролииосновныхфункцийглавныхгандбольныхорганизацийи 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 учебнойи 

соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после физической 

нагрузки на занятиях гандболом в учебной и соревновательной деятельности; 

знаниеиприменениеосновформированиясбалансированногопитаниягандболиста; 

составление,подборивыполнениеупражненийсучетомихклассификации 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 тактическихэлементовгандбола, 

применение и владение техническими и тактическими элементами в игровых заданиях и соревнованиях; 

выполнениекомандныхатакующихдействийиспособоватакииконтратакив 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 

выполнениябросков,техникиигрывратаря,индивидуальных,групповых и командных тактических 

действий; 



осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в гандбол, 

судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий гандболом 

наукреплениездоровья,устанавливатьсвязьмеждуразвитиемфизическихкачеств 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; 

использованиезанятийгандболомдляорганизациииндивидуальногоотдыха 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 анализироватьэффективность 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. 

134.9.3. Модуль«Дзюдо». 

134.9.3.1. Пояснительнаязапискамодуля«Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования 

ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобучения по различным видам 

спорта. 

Дзюдо является  эффективным средством физического  воспитания 

и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению  здоровья,  привлечению  школьников 

ксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному и профессиональному 

самоопределению. 



Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает многообразие двигательных 

действий с использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной 

направленности. Занятия дзюдо учат самоконтролю и дисциплине, взаимопониманию и состраданию, 

ответственности, достижению целей и взаимовыручке, развивают коммуникативные навыки и умение 

владеть собой в стрессовых ситуациях, а такжедостичь высокого внутреннего духовного развития. 

134.9.3.2. Целью изучение модуля «Дзюдо» является формирование 

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа 

жизничереззанятияфизическойкультуройиспортомсиспользованиемсредстввходящихвтермин 

«Дзюдо»(олимпийское,КАТА,КАТА-группа). 

134.9.3.3. Задачамиизучениямодуля«Дзюдо»являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по дзюдо; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития дзюдо в 

частности;формированиеобщихпредставленийовидеспорта«дзюдо»,оеговозможностяхизначениив 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии 

ифизической подготовкеобучающихся; 

формирование образовательного  фундамента,  основанного на  знаниях 

и умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития 

личности обучающегося, создающем необходимые  предпосылки 

для его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональную направленность, техническими действиями и приёмами вида спорта «дзюдо»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой 

и спортом средствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в школьные спортивные клубы, секции,к участию 

в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетей вобластиспорта. 

134.9.3.4. Местоирольмодуля«Дзюдо». 



Модуль«Дзюдо»доступендляосвоениявсемобучающимся,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, 

входящими в учебный предмет «Физическая  культура» 

в общеобразовательной  организации  (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,подготовкеобучающихсяксдаченормВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса 

«Готовктрудуиобороне»(ГТО),участиивспортивныхсоревнованиях и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

134.9.3.5. Модуль«Дзюдо»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элементов дзюдо, с учётом возрастаи 

физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательного учебного модуля,  изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных  интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамкахвнеурочной деятельности и (или) засчёт посещенияобучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём 

в10и11классах–по34часа). 

134.9.3.6. Содержаниемодуля«Дзюдо». 

1) Знанияодзюдо. 

Историяразвитиясовременнойдзюдовмире,вРоссийскойФедерации, в регионе. 

Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций (международные, 

российские), осуществляющих управление дзюдо. Борцовские клубы, их история и традиции. Известные 

отечественные и зарубежные борцы-дзюдоисты и тренеры. 

Официальный календарь соревнований по дзюдо (международных,всероссийских,региональных). 



Требованиябезопасностиприорганизациизанятийдзюдо. 

Характерныетравмывборьбедзюдоимероприятияпоихпредупреждению. 

Занятиядзюдокаксредствоукрепленияздоровья,повышенияфункциональныхвозможностей основных 

систем организма и развития физических качеств. 

Словарьтерминов,глоссарийиопределенийподзюдо. Правила 

соревнований по дзюдо. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований 

по дзюдо в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Организация и проведение самостоятельных занятий по дзюдо. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по дзюдо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтрольиегорольвучебнойи соревновательнойдеятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 

нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца-дзюдоиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий дзюдо. Правила 

ухода за борцовским спортивным инвентарем 

и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногои созависимого поведения. 

Антидопинговое поведение. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивдзюдо. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки технических итактических 

действий борца-дзюдоиста. 

Технические приемы и тактические действия в дзюдо, изученные на уровне основного общего 

образования. 

Совершенствование элементов технических действий в партере: удержания, болевые, удушающие 

приёмы, перевороты рычагом, перевороты переходом, перевороты скручиванием, переворотызабеганием, 

перевороты накатом, перевороты прогибом, перевороты разгибанием, переворотычерезсебя, накрывания, 

дожимания, выходы наверх, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в партере из арсенала

 дзюдо. Связки и комбинации технических действий 

в партере. 



Совершенствование элементов технических действий в стойке: броски, согласно 

классификационной системе Федерации дзюдо России (ФДР) - КЮ и ДАН, защиты и контрприёмы, а 

также другие приёмы в стойке из арсенала олимпийского дзюдо, КАТА, КАТА-группы. Связки и 

комбинации технических действий в стойке. 

Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка; 

выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза, вызов, захват, 

сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов). 

Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные поединки, игры с 

элементами единоборств. Участие в соревновательной деятельности. 

134.9.3.7. Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

134.9.3.7.1. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования уобучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения национальной сборной команды страны по дзюдо; 

и ведущих российских борцовских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других 

международных соревнованиях; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к 

служению Отечеству, его защите 

на примере роли традиций и развития дзюдо в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами дзюдо; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами дзюдо, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через 

ценности, традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней 

по дзюдо, отечественных и зарубежных борцовских клубов, 

а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нёмвзаимопонимания,находить 

общие цели и сотрудничатьдля их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 

игровойисоревновательнойдеятельности,судейскойпрактикинапринципахдоброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявлениеосознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам;моральной 



компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по дзюдо; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности средствами дзюдо. 

134.9.3.7.2. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования уобучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной,игровойи соревновательной 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, 

игровую и соревновательную деятельность по дзюдо; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные 

возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 

практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность 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; 

способностьсамостоятельно применятьразличныеметоды,инструментыи запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информациис соблюдениемправовых и этических норм,норминформационной 



безопасности. 

134.9.3.7.3. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования уобучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного дзюдо, её традиций, клубного движения по дзюдо в мире,в 

Российской Федерации, в регионе; 

умениехарактеризоватьрольиосновныефункцииглавныхорганизаций и федераций 

(международные, российские) по борьбе дзюдо, осуществляющих управление дзюдо; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач 

сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных борцовских клубов на международной 

арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); различать системы проведения 

соревнований по дзюдо, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятийпо 

борьбе дзюдо и её спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий участников; 

понимание роли занятий борьбой дзюдо как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств; 

умениепланировать,организовыватьипроводитьсамостоятельныетренировкиподзюдо с учётом 

применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений для 

развития основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания борца-дзюдоиста; 

умениехарактеризовать идемонстрироватьсредствафизическойподготовки,применятьих в 

образовательнойитренировочнойдеятельностипризанятияхдзюдо; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства дзюдо, применять их в игровой исоревновательной 

деятельности; 

способностьхарактеризоватьидемонстрироватькомплексыупражнений и технических действий, 

формирующие двигательные умения и навыки тактических приёмов борцов- дзюдоистов и тактики 

ведения поединков в дзюдо; 

способностьдемонстрироватьтехникувыполнениятехническихдействий и приемов, в сочетаниях с 

различными обманными движениями, применение изученных технических и тактических действий в 

учебной, игровой, досуговой, прикладной и соревновательной деятельности; 



владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповых и командных 

действий в тактике нападения и защиты с учётом действий соперников, использованиевыгодных позиций

 и стандартных ситуаций, 

а также умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой, прикладной, 

соревновательной и досуговой деятельности. 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок 

в двигательной (технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и 

находить способы устранения ошибок, умение проводить анализ собственных поединков и поединков 

соперников, выделять их слабые и сильные стороны и делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами дзюдо, применение правил 

соревнований и судейской терминологии в судейской практике; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий дзюдо, способность применять 

знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и 

оборудованию), мест для самостоятельных занятий борьбой дзюдо, в досуговой деятельности; 

знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятий и соревнованийпо дзюдо, 

причинвозникновения травми умение оказыватьпервую помощьпри травмах и повреждениях во время 

занятий борьбой дзюдо; 

знаниеисоблюдениегигиеническихосновобразовательной,тренировочной и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами дзюдо; 

владение навыками использования занятий дзюдо для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической 

подготовке в дзюдо в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте показателей 

физическойитехническойподготовленности,сравниватьихсвозрастнымистандартамифизическойи 

технической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения 

во время соревнований различного уровня по дзюдо в качестве зрителя, болельщика («фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг» 

и «антидопинг». 

134.9.4. Модуль«Хоккей». 

134.9.4.1. Пояснительнаязапискамодуля«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 учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования 

ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобучения 



поразличнымвидам спорта. 

Хоккей является  эффективным средством физического  воспитания 

и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению  здоровья,  привлечению  обучающихся 

ксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному и профессиональному 

самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий 

в хоккее обеспечивает эффективноевоспитание 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 

сочетаниисволевымикачествами(смелость,решительность,инициатива,трудолюбие,настойчивость и 

целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

134.9.4.2. 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. 

134.9.4.3. Задачамиизучениямодуля«Хоккей»являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма 

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, воспитание 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею; 

освоение знанийо физическойкультуре и спорте в целом, историиразвития 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; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногокакназнаниях 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 физическимиупражнениями 

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; 

развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересакпредмету 



«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,развитиеиподдержкаодарённыхдетей вобластиспорта. 

134.9.4.4. Местоирольмодуля«Хоккей». 

Модуль«Хоккей»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимо от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно- спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по хоккею поможетобучающимся восвоении 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. 

134.9.4.5. Модуль«Хоккей»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по хоккею с выбором различных элементов хоккея, сучётом возраста 

и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательного учебного модуля,  изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных  интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамкахвнеурочной деятельности и (или) засчет посещенияобучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем 

в10-11классах–по34часа). 

134.9.4.6. Содержаниемодуля «Хоккей». 

1) Знанияохоккее. 

Историяразвитиясовременногохоккеявмире,вРоссийскойФедерации, 



врегионе. 

Хоккейные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные хоккеисты и тренеры. 

Достиженияотечественнойсборнойкомандыстраныначемпионатахмира,Европы, 

Олимпийскихиграх. 

Залславыотечественногохоккея.Выдающиесяхоккеистымира. 

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) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнований 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. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногои созависимого поведения. 

Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивхоккее. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдлявоспитанияфизическихкачеств(ловкости,гибкости,силы, 



выносливости,быстроты). 

Комплексыупражнений,формирующиедвигательныеуменияинавыки, 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, 5х4идругие),двусторонниеигры. 

Комплексыспециальнойразминкипередсоревнованиями. 

Индивидуальные технические действия передвижения на коньках: бег скользящими, короткими, 

скрестными шагами, спиной вперед, повороты скрестными шагами, переступанием, не отрывая коньков 

ото льда, толчком одной ноги, прыжком, торможение и остановки с поворотом на 90 градусов на двух 

ногах, на одной, «полуплугом» и «плугом», старты лицом, боком вперед, с предварительным поворотом, 

прыжки толчком, одной, двумя ногами. 

Технические действия владения клюшкой и шайбой: ведение, броски и удары, передачи, приём и 

остановки, обводка, финты, отбор, вбрасывание. 

Техническиедействиявратаря:основнаястойка,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: 

впарах,тройках, группах. 

Учебныеигрывхоккей.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

134.9.4.7. Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

134.9.4.7.1. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявлениечувствапатриотизма,ответственностипередРодиной,гордости за свой край, свою 

Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его 

защите напримере роли, традиций иразвития хоккея в современномобществе, в Российской Федерации, в 

регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

главных хоккейныхорганизацийрегионального,всероссийскогои мировогоуровней, отечественныхи 



зарубежныххоккейныхклубов; 

сформированностьосновныхнормморали,духовно-нравственнойкультуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

хоккея; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой 

иответственнойдеятельностисредствамихоккея; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами хоккея как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

134.9.4.7.2. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и 

соревновательную деятельность по хоккею; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации 

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

134.9.4.7.3. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание историиразвития современного хоккея,традицийклубного хоккейного движениявмире, в 

Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных 

и зарубежных хоккеистов и тренеров, принесших славуроссийскому 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; 

знаниеиприменениеосновформированиясбалансированногопитанияхоккеиста; 

составление,подборивыполнениеупражненийсучетомихклассификации 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 

ивыполненияупражнениядлявоспитанияфизическихкачеств,умениевыявлять и устранять ошибки при 

выполнении упражнений; 

знаниеклассификациитехникиитактикиигрывхоккей,технических и тактических элементов хоккея, 

применение и владение техническими 

итактическимиэлементамивигровыхзаданияхисоревнованиях; 

выполнениекомандныхатакующихдействийиспособоватакииконтратакив 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; 

осуществлениесоревновательнойдеятельностивсоответствии справиламивидаспорта«хоккей», 

судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий хоккеем 

наукреплениездоровья,устанавливатьсвязьмеждуразвитиемфизическихкачестви 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; 

использованиезанятийхоккеемдляорганизациииндивидуальногоотдыха 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. 

134.9.5. Модуль«Футбол». 

134.9.5.1. Пояснительнаязапискамодуля«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 учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных 

тенденций в системе образования 

ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобучения по различным видов спорта. 

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным средством 

физического воспитания, содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям 

физической культурой 

испортом,ихличностномуи профессиональномусамоопределению. 

Футбол позволяетобучающимся пониматьпринципывзаимовыручки, проявлятьволю,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 

коммуникативныенавыки, развить чувство сплочённости ижелание находитьобщийязыкспартнером, а 



такжерешатьконфликтныеситуации. 

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. 

134.9.5.2. Целямиизучениямодуля «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». 

134.9.5.3. Задачамиизучениямодуля «Футбол»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетей,увеличениеобъёмаихдвигательнойактивности; 

формированиеобщихпредставленийовидеспорта«футбол»,еговозможностяхизначениив процессе

 укрепления здоровья, физическом развитии 

ифизическойподготовкеобучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма 

обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и социального здоровья, 

обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; 

ознакомлениеиобучение физическим

 упражнениямобщеразвивающейикорригирующейнапра

вленностипосредствомосвоениятехническихдействий в футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и 

современныхпредставленияхофутболе,еговозможностяхизначениях 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 

пофутболу; 

воспитаниесоциальнозначимыхкачествличности,нормколлективноговзаимодействияи 

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, 

проявляющихповышенный интерес и способностькзанятиямфутболом,вшкольныеспортивные клубы, 



футбольные секции и к участию 

в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 

134.9.5.4. Местоирольмодуля«Футбол». 

Модуль«Футбол»доступендляосвоениявсемобучающимся,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 компонентови

 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. 

134.9.5.5. Модуль«Футбол»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

ввидецелостного последовательного учебного модуля,изучаемогоза счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных  интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 10 - 11 классах – по 34 часа). 

134.9.5.6. Содержаниемодуля «Футбол». 

1) Знанияофутболе. 

Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России, Европе, мире 

(РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции. 

Организацияипроведениесоревнованийпофутболу.Правилаигрыв футбол,роль иобязанности 



судейскойбригады. 

Основныенаправленияразвитияспортивногоменеджментаимаркетинга в футболе. Структура 

управления в профессиональных футбольных клубах, направления деятельности. 

Средстваобщейиспециальнойфизическойподготовки,применяемые при занятиях футболом. 

Правилапотехникебезопасностивовремязанятийисоревнований по футболу. Правила безопасного, 

правомерного поведения во время соревнований по футболув качестве зрителя или болельщика. 

Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины возникновения травм и методыих 

устранения. 

Профилактикапагубныхпривычек,асоциальногоповедения.Антидопинговоеповедение. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Организация,проведениесамостоятельныхзанятийпофутболуизанятий на развитие физических 

качеств футболиста. Правила безопасности во время самостоятельных занятий футболом. 

Комплексыупражненийобщеразвивающей,подготовительнойиспециальнойнаправленности. 

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. 

Средствавосстановленияпослефизическихнагрузокназанятияхфутболом и соревновательной 

деятельности. 

Системыпроведенияисудействосоревнованийпофутболу. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации 

во время занятий футболом, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмов и способы их устранения. 

Основы анализасобственной игры и игры команды соперников. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств(ловкости,гибкости, силы,

 выносливости, быстроты и скоростных способностей) 

и упражнения на частоту движений ног. 

Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 

ведениемячаногойразличнымиспособами–сизменениемскорости и направления движения, с 

различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманные движения «финты», 

удары по мячу ногой); 

остановкамячаногой–внутреннейсторонойстопы,подошвой,среднейчастьюподъема,с 



переводомвстороны; 

удары по мячуногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, средней частью 

подъема и внешней частью подъема; 

ударпомячуголовой–серединойлба; 

обманныедвижения(«финты»)–«остановка»мячаногой,«уход»выпадом,«уход»всторону, 

«уход»спереносом ноги черезмяч, «удар»помячуногой; 

отбор мяча – выбиванием, перехватом. 

Вбрасываниемяча. 

Игровыекомбинации и упражненияв парах, тройках, группахи тактические действия (в процессе 

учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра 

в футбол по упрощенным правилам. 

Учебныеигры,участиевфестиваляхисоревнованияхпофутболу. 

Тестовыеупражненияпофизическойитехническойподготовленностиобучающихсявфутболе. 

134.9.5.7. Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

134.9.5.7.1. 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 

кслужениюОтечеству,егозащитенапримерероли,традицийиразвитияфутбола 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; 

сформированностьосновныхнормморали,духовно-нравственнойкультуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

футбола; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами футбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов средствами футбола как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности 



в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

умениеоказыватьпервуюпомощьпритравмахиповреждениях. 

134.9.5.7.2. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях; 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую 

и соревновательную деятельность по футболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

134.9.5.7.3. 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; 

умениеразличать,пониматьсистемыиструктурыпроведениясоревнований 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; 

умениеприменятьспособысамоконтролявучебной,тренировочнойи 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; 

знаниеосновныхнаправленийспортивногоменеджментаимаркетинга 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 итренировочной 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 различныхсочетанияхприемов техники передвижения стехникой владения мячом, 

различных обманных движений («финты»), отбора и вбрасывания мяча, применение изученных 

технических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности; 

проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовке футболистов, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья; 

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного 

уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях, 

а также применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, способность применять 

знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и 

оборудованию), мест для самостоятельных занятий футболом, в досуговой деятельности; 

знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятий и соревнований по футболу; 



знаниепричинвозникновениятравмиумениеоказыватьпервуюпомощь при травмах и повреждениях 

во время занятий футболом; 

знаниеисоблюдениегигиеническихосновобразовательной,тренировочной и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образажизнисредствами футбола; 

владениеиприменениеспособовсамоконтролявучебной,тренировочной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов индивидуального 

регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального 

состояния. 

134.9.6. Модуль«Фитнес-аэробика». 

134.9.6.1. Пояснительнаязапискамодуля«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 учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных 

тенденций в системе образования 

и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных занятий, 

двигательную активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики различной 

направленности. Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового спорта и 

пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, всестороннему 

совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию устойчивого 

интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни, способствующих 

успешной социализации в жизни. 

134.9.6.2. Цельюизучениемодуля«Фитнес-аэробика»являетсяформирование у обучающихся 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и самоопределения с 

использованием средств фитнес-аэробики. 

134.9.6.3. Задачамиизучениямодуля«Фитнес-аэробика»являются: 

всестороннее гармоничное развитие подростков, увеличение объёма их двигательной активности; 

укрепление физического,психологическогои социальногоздоровья 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; 

формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытафизическими упражнениями 

собщеразвивающейикорригирующейнаправленностью,техническимидействиямииприемами 



различныхвидовфитнес-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,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

134.9.6.4. Местоирольмодуля«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 всемибазовымивидами спорта,

  входящими в  учебный предмет «Физическая  культура» 

в общеобразовательной  организации  (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 

«Готовктрудуи обороне»(ГТО)иучастиивспортивныхсоревнованиях. 

134.9.6.5. Модуль«Фитнес-аэробика»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов фитнес- 

аэробики, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательного учебного модуля, изучаемого 

за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 



предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамкахвнеурочной деятельности и (или) засчет посещенияобучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем 

в10и11классах–по34часа). 

134.9.6.6. Содержаниемодуля«Фитнес-аэробика». 

1) Знанияо фитнес-аэробике. 

Периодыразвитияфитнесаифитнес-аэробики(какмолодоговидаспорта) в мире и России. 

Организация соревнований по видуспорта «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) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовкаместазанятий,выбородеждыиобувидлязанятийфитнес-аэробикой. 

Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их выполнения,дозировка 

в соответствии с возрастными особенностями ифизическойподготовленностью обучающихся. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногои созависимого поведения. 

Антидопинговое поведение. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий фитнес-аэробикой. Тестирование 

уровня физической подготовленности обучающихся. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(гибкости,силы,выносливости, быстроты и 

скоростных способностей). 

Изучениеисовершенствованиетехникидвигательныхдействий(элементов)фитнес-аэробики, 

акробатических упражнений, изученные на уровне основного общего образования. 

Классическаяаэробика: 

структурные элементывысокойинтенсивности(High impact),выполнение различных элементов без

 смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками 



(втомчислевсочетаниисдвиженияминог); 

сочетаниемаршевыхисинкопированныхэлементов,сочетаниемаршевых и лифтовых элементов, 

комплексы и комбинации классической аэробики на развитие выносливости, гибкости, координации и 

силы; 

комплексыикомбинациибазовыхшаговиэлементовразличнойсложности под музыкальное 

сопровождение и без него. 

Функциональнаятренировка: 

биомеханикаосновныхдвижений(приседания,тяги,выпады,отжимания,жимы,прыжкиитак 

далее). 
 

 

комплексыикомбинацииупражненийизосновныхдвижений; 

упражнениянаразвитиесилымышцнижнихиверхнихконечностей(односуставныеи 

многосуставные); 

упражнениягруппмышцтуловища(спины,груди,живота,ягодиц) 

сиспользованиемсопротивлениясобственноговеса,гантелейимедболов 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; 

подборэлементовфункциональнойтренировки,упражненийисоставлениекомпозицийизних. 

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. 

Хореографическаяподготовка. 

Взаимодействиевпаре,синхронность,распределениедвиженийифигур 

впространстве,внешнеевоздействиеназрителейисудей,артистизм и эмоциональность. 

Судействосоревнований.Выступлениянасоревнованиях. 

134.9.6.7. Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

134.9.6.7.1. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитаниепатриотизма,уважениякОтечествучереззнаниеистории и современного состояния 

развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский и 



международныйуровни; 

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 

иответственнойдеятельностисредствамифитнес-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. 

134.9.6.7.2. 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,игровойи 

соревновательнойдеятельности, определятьспособыдействийв рамкахпредложенныхусловийи 



требований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, 

акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в области фитнес- 

аэробики; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время занятий 

различными видами фитнес-аэробики в соответствии с физическими возможностями своего организма и 

состоянием здоровья; 

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по фитнес-аэробике; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность 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; 

способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструменты и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

134.9.6.7.3. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

формированиезнанийпоисторииразвитияфитнес-аэробики вмиреиРоссии; 

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; 

соблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятийисоревнований 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 построенияотдельных 

занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

понимание физиологических основ деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспеченияпримышечныхнагрузках, возможностиихразвитияисовершенствованиясредствами 

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; 

умениевыполнятьбазовыеэлементыклассическойистеп-аэробикинизкой и высокой интенсивности 

со сменой (и без смены) лидирующей ноги; 

умениесочетатьмаршевыеилифтовыеэлементы,основныедвижения при составлении комплекса 

фитнес-аэробики; 

применять изученные элементы, движения классической и степ-аэробики аэробики при 

составлении связок; 

умениеразличатьосновныедвижениясогласнобиомеханическойклассификации; 

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; 

участиевсоревновательнойдеятельностинаразличных 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. 

владениеиприменениеспособовсамоконтролявучебной,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 



испециальнойфизическойподготовки,применятьихвобразовательной и тренировочной деятельности при 

занятиях фитнес-аэробикой; 

развитиемузыкальногослуха,формированиечувстваритма,пониманиявзаимосвязи; 

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; 

умениепланировать,организовыватьипроводитьсамостоятельныезанятия (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; 

умениепроводитьконтрольно-тестовыеупражненияпообщей,специальнойи 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». 

134.9.7. Модуль«Спортивнаяборьба». 

134.9.7.1. Пояснительнаязапискамодуля «Спортивнаяборьба». 

Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, спортивная борьба) на 

уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры 

всозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура» с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Спортивная борьба является эффективным средством физического воспитания и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению 

здоровья, привлечению школьников 

ксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному и профессиональному 

самоопределению. 

Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического воспитания и включает 

всё многообразие двигательных действий свойственных биомеханическими возможностям организма 

человека с использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной 

направленности, 

чтообеспечиваетэффективноеразвитиефизическихкачеств,двигательных и жизненно необходимых 

навыков (умение группироваться при различных падениях, освобождаться от 



захватов, умение вести единоборство, оценивать создавшиеся ситуации и принимать единственно 

правильное решение). 

134.9.7.2. 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 

занятияфизическойкультуройиспортомсиспользованиемсредстввидовспортавходящихвтермин 

«Спортивнаяборьба»(вольная,греко-римская,женскаявольнаяборьба). 

134.9.7.3. Задачамиизучениямодуля «Спортивнаяборьба»являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе; 

освоение знанийо физической культуре и спорте в целом, истории развития спортивной борьбы в 

частности; 

формированиеобщихпредставленийовидахспорта«спортивнаяборьба», 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 

 предпосылкидля его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональную направленность, техническими действиями и приёмами видов спорта «спортивная 

борьба»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура» удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой 

и спортом средствами спортивной борьбы; 

популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности 

кзанятиямспортивнойборьбой,вшкольныеспортивныеклубы,секции,кучастию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетей вобластиспорта. 

134.9.7.4. Местоирольмодуля«Спортивная борьба». 



Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровняих

 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, входящими в учебный предмет «Физическая культура» 

в общеобразовательной организации (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 

иобороне»(ГТО),участиивспортивныхсоревнованияхиподготовкеюношей к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

134.9.7.5. Модуль«Спортивнаяборьба»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором различных её элементов, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательного учебного модуля,  изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных  интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимисяв рамкахвнеурочной деятельности и (или) засчётпосещенияобучающимисяспортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем 

в10и11классахпо34 часа). 

134.9.7.6. Содержаниемодуля«Спортивнаяборьба». 

1) Знанияоспортивной борьбе. 

Историяразвитиясовременнойспортивнойборьбывмире, вРоссийскойФедерации,врегионе. 

Рольиосновныефункцииглавныхборцовскихорганизаций,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). 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийспортивнойборьбой. 



Характерныетравмывборьбеимероприятияпоихпредупреждению. 

Занятияспортивнойборьбойкаксредствоукрепленияздоровья,повышенияфункциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Словарьтерминовиопределенийпоспортивнойборьбе. Правила 

соревнований по спортивной борьбе. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований 

по спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпо спортивнойборьбе.Составлениепланови 

самостоятельное проведение занятий по спортивной борьбе. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтрольиегорольвучебнойи соревновательнойдеятельности. 

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. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногои созависимого поведения. 

Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности 

в спортивной борьбе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки технических итактических 

действий борца. 

Технические приемы и тактические действия в спортивной борьбе, изученные на уровнеосновного 

общего образования. 

Совершенствование элементов технических действийв партере: перевороты рычагом, перевороты 

переходом, перевороты скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты 

прогибом, перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания, дожимания, выходы наверх, 

защиты 

иконтрприёмы,атакжедругиеприёмывпартереизарсеналагреко-римской и вольной борьбы. Связки и 

комбинации технических действий в партере. 



Совершенствованиеэлементовтехническихдействийвстойке:переводы в партер рывком за руку, 

переводы в партер нырком под руку, переводы в партер вращением, переводы сбиванием, сваливания, 

сбивания, броски вращением, броски подворотом, броски через плечи, защиты и контрприёмы, а

 также другие приёмы в стойке из арсенала 

греко-римской и вольной борьбы. Связки и комбинации технических действий в стойке. 

Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка, 

выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза,вызов, сковывание, 

повторная атака, двойной обман, обратный вызов). 

Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные поединки, игры с 

элементами единоборств. Участие в соревновательной деятельности. 

134.9.7.7. Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

134.9.7.7.1. 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, чемпионатахЕвропы и других международных соревнованиях, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служениюОтечеству,его защите на 

примере роли традиций и развития спортивной борьбы в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами спортивной борьбы; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами спортивной борьбы, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной деятельности, 

в   том   числе 

через ценности, традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийского и мирового 

уровней по спортивной борьбе, отечественных 

и зарубежных борцовских клубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нёмвзаимопонимания,находить 

общие цели и сотрудничатьдля их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 

игровойисоревновательнойдеятельности,судейскойпрактикинапринципахдоброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 



вредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,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. 

134.9.7.7.2. 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,игровойи соревновательной 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, 

игровую и соревновательную деятельность по спортивной борьбе; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные 

возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 

практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность 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; 

способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструменты 



и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

134.9.7.7.3. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знаниеисторииразвитиясовременнойспортивнойборьбы,еётрадиций,клубногодвиженияпо 
 

спортивной борьбе в  мире, в Российской Федерации, 

врегионе;        

умение характеризовать  роль и основные функции главных организаций 

и федераций (международные, российские) по борьбе, осуществляющих управлениеспортивнойборьбой; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач 

сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных борцовских клубов на международной 

арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных), различать системы проведения 

соревнований по спортивной борьбе, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий по борьбе и её спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий 

участников; 

понимание роли занятий борьбой как средстваукрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств, характеристика способов 

повышения основных систем организма и развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по спортивной 

борьбе с учётом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития основных физических качеств, контролировать ианализироватьэффективность 

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; 

знаниеиумениеприменятьосновыформированиясбалансированногопитанияборца; 

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; 

способностьхарактеризоватьидемонстрироватькомплексыупражнений 



и технических действий, формирующие двигательные умения и навыки тактических приёмов борцов и 

тактики ведения поединков в спортивной борьбе; 

способностьдемонстрироватьтехникувыполнениятехническихдействий и приемов, в сочетаниях с 

различными обманными движениями, применение изученных технических и тактических действий

 в учебной, игровой, досуговой и 

соревновательной деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповых и командных 

действий в тактике нападения и защиты с учётом действий соперников, использованиевыгодных 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; 

знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятий и соревнованийпо спортивной 

борьбе, причинвозникновениятравмиумение оказыватьпервую помощь при травмах и повреждениях во 

время занятий борьбой; 

знаниеисоблюдениегигиеническихосновобразовательной,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 

сметодикой,выявлятьособенностивприростепоказателейфизической 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». 

134.9.8. Модуль«Флорбол». 

134.9.8.1. Пояснительнаязапискамодуля«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 учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных 

тенденцийв системеобразованияииспользования спортивно-ориентированныхформ, средств иметодов 

обучения по различным видам спорта. 

Флорбол является  эффективным средством физического  воспитания 

и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению  здоровья,  привлечению  школьников 

ксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному 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 обеспечиваетэффективноеразвитие физических 

качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. 

134.9.8.2. 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». 

134.9.8.3. Задачамиизучениямодуля«Флорбол»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по флорболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития флорболавчастности; 

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,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

134.9.8.4. Местоирольмодуля«Флорбол». 

Модуль«Флорбол»доступендляосвоениявсемобучающимися,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, 

входящими в учебный предмет «Физическая культура» 

в общеобразовательной организации (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 

трудуиобороне»(ГТО),участиивспортивныхсоревнованияхиподготовкеюношейкслужбе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

134.9.8.5. Модуль«Флорбол»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных элементов флорбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательного учебного модуля,  изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных  интересов обучающихся 

(при организациии проведенииуроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкой 



рекомендуемыйобъёмв10и11 классах-по 34часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимисяв рамкахвнеурочной деятельности и (или) засчетпосещения обучающимисяспортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем 

в10и11классах-по34часа). 

134.9.8.6. Содержаниемодуля«Флорбол». 

1) Знанияофлорболе. 

Историяразвитиясовременногофлорболавмире,вРоссийскойФедерации, 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. 

Официальныйкалендарьсоревнований(международных,всероссийских,региональных). 

Требования безопасности при организации занятий флорболом. 

Характерныетравмыфлорболистовимероприятияпоихпредупреждению. 

Занятия флорболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Флорбольныйсловарьтерминовиопределений. 

Правила соревнований игры во флорбол. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований 

по флорболу в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпофлорболу.Составлениепланови 

самостоятельное проведение занятий по флорболу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтрольиегорольвучебнойи соревновательнойдеятельности. 

Первыевнешниепризнаки утомления. Средствавосстановленияорганизмапослефизической нагрузки. 

Правильное сбалансированное питание флорболиста. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийфлорболом. 

Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 

Классификацияфизическихупражнений:подготовительные,общеразвивающие,специальныеи 

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 



вофлорболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

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 техникипередвижения по игровой площадке полевого игрока во 

флорболе. 

Совершенствование техники владения клюшкой и мячом полевого игрока 

во флорболе. 

Совершенствованиетехникиигрывратаря: 

стойка(высокая,средняя,низкая); 

элементытехникиперемещения(приставнымишагами,стоянаколенях, 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); 

элементытехникинападения(передачамячарукой). 

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. 

Совершенствованиетактикиигрывнападении: 

индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение соперника, создание 

численного преимущества на отдельном участке поля, подключение); 

групповыевзаимодействияикомбинации(впарах,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 ватаке (спорный 

мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре в 

неравночисленных составах в атаке (игра в численном большинстве). 

Совершенствованиетактикиигрывзащите: 

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 розыгрышахстандартныхситуаций в 

защите (спорный мяч, свободный удар, вводмяча в игру), расположениеи взаимодействиеигроков при 

игре 

внеравночисленныхсоставахви(игравчисленномменьшинстве). 

Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке 

флорболистов. Участие в соревновательной деятельности. 

134.9.8.7. Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

134.9.8.7.1. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения национальной  сборной  команды страны  по флорболу 

и ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных 

соревнованиях уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству,  его защите на  примере  роли  традиций 

и развития флорбола в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами флорбола; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами флорбола, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через 

ценности, традиции и идеалы главных флорбольных организаций 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 нёмвзаимопонимания,находить 

общие цели и сотрудничатьдля их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 

игровойисоревновательнойдеятельности,судейскойпрактикинапринципахдоброжелательности и 

взаимопомощи; 



реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,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. 

134.9.8.7.2. 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,игровойи 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-

спортивнойдеятельности выбирать успешную стратегию и

 тактику в различных ситуациях осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по флорболу; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные 

возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 

практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность 

сосверстникамиивзрослымиработатьиндивидуально,впарахивгруппе,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 

иосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот схемы 



длятактических,игровыхзадач; 

способностьсамостоятельно применятьразличныеметоды,инструментыи запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

134.9.8.7.3. 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 иосновные функции главныхфлорбольныхорганизаций, 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; 

умениехарактеризовать идемонстрироватьсредствафизическойподготовки,применятьих в 

образовательнойитренировочнойдеятельностипризанятияхфлорболом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства флорбола, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

способностьхарактеризоватьидемонстрироватькомплексыупражнений,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; 

участиевсоревновательнойдеятельностивсоответствиисправиламиигрывофлорбол,применениеправ

илсоревнованийисудейскойтерминологии в судейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий флорболом, способностьприменять 

знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и 

оборудованию), мест для самостоятельных занятий флорболом, в досуговой деятельности; 

знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятий и соревнований по флорболу, 

причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время 

занятий флорболом; 

знаниеисоблюдениегигиеническихосновобразовательной,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 

физическойитехническойподготовленности,сравниватьихсвозрастнымистандартамифизическойи 

технической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения 



вовремясоревнованийразличногоуровняпофлорболувкачествезрителя,болельщика(«фаната»); знание и 

умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого

 поведения, знание понятий «допинг» 

и«антидопинг». 

134.9.9. Модуль«Бадминтон». 

134.9.9.1. Пояснительнаязапискамодуля«Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне основного общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных 

тенденций в системеобразования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Игравбадминтонявляетсяэффективнымсредствомукрепленияздоровья и физического развития 

обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействоватьна 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 

медицинскойгруппе. Занятия бадминтоном вызывают значительныеморфофункциональныеизменения в 

деятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное и периферическое зрение, 

повышается способность нервно-мышечного аппарата к быстрому напряжению и расслаблению мышц. 

Эффективность занятий бадминтоном обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка. 

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции: 

жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой средство не только 

физического развития, но и активного отдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом воздухе (в 

парке, на пляжах вблизи водоёмов или просто во дворе дома) создаёт прекрасные условиядлянасыщения 

организма человека кислородом во время выполнения двигательной активности. 

134.9.9.2. Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование потребности учащихся в 

здоровом образе жизни посредством занятий бадминтоном, дальнейшем накоплении практическогоопыта

  поиспользованиюзанятий бадминтоном в соответствии с 

личнымиинтересамиииндивидуальнымипоказателямиздоровья,особенностямипредстоящей учебной и 

трудовой деятельности. 

134.9.9.3. Задачамиизучениямодуля«Бадминтон»являются: 

всестороннее гармоничное развитие юношей и девушек, увеличение объёма их двигательной 

активности в соответствии с половозрастными нормами средствами бадминтона; 

развитиефизического,нравственного,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся, 



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; 

освоениезнанийиформированиепредставленийовлияниибадминтона 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; 

развитиесоциальнозначимыхкачеств личности,применениенормколлективноговзаимодействия и 

сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности средствами бадминтона; 

популяризация бадминтона среди молодежи, привлечение обучающихся, проявляющих 

способности кзанятиямбадминтона, вшкольныеспортивныеклубы, секции,кучастиювсоревнованиях; 

развитиеиподдержкаодарённыхобучающихсявобластиспорта. 

134.9.9.4. Местоирольмодуля«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 

отуровняихфизическогоразвития,физическойподготовленности,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. 

134.9.9.5. Модуль«Бадминтон»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостного последовательного учебного модуля,изучаемогоза счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных  интересов обучающихся 

(при организациии проведенииуроковфизическойкультурыс3-х часовойнедельнойнагрузкой 



рекомендуемыйобъёмв10и11классах–по 34часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности 

и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10-11 классах – по 34 часа). 

134.9.9.6. Содержаниемодуля «Бадминтон». 

1) Знанияобадминтоне. 

Влияние бадминтона на здоровье человека. Формы и содержание оздоровительных занятий 

бадминтоном. 

Бадминтонкаксистемазанятийпореабилитацииивосстановлениюздоровьячеловека. 

Бадминтонкак системаоздоровительныхзанятийвпрофилактике 

профессиональныхзаболеванийчеловека. 

Бадминтонкаксредстводлительногосохранениятворческойактивностичеловека. 

Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике профессиональныхзаболеваниях

 человека. Содержание тренировочных занятий 

в бадминтоне. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

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,рекреативныеиспортивныеформыорганизациизанятийбадминтоном. 

Оценка индивидуального здоровья. 

3) Физическоесовершенствование. 

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. 

Развитиефизическихкачестввбадминтоне. 

Совершенствование технической и тактической подготовки в бадминтоне. Упражнения для 

обучения технико-тактическим действиям: короткие  удары 

с задней линии площадки, плоские удары, выполняемыеоткрытойи закрытой стороной ракетки. Тактика 

одиночной игры в защите, в атаке. Тактика парной игры: защитные действия игроков. атакующие 

действия  игроков.  Расположение  игроков 

отатакикзащитеинаоборот.Совершенствованиетехническихприемов 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, вправый и левый угол площадки, укороченные удары на сетку, плоские 



удары всреднейзонеплощадки. 

Тактикасмешанных(микст)игр:тактическиедействияюношиватаке и в защите, тактические 

действия девушки в атаке, в защите. Комбинационная игра: быстрыеатакующие удары со

 смещением обучающегося к задней линии, удары 

по низкой траектории в среднюю зону площадки. 

Упражненияспециальнойфизическойподготовки. 

134.9.9.7. Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

134.9.9.7.1. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявлениечувствапатриотизма,ответственностипередРодиной,гордости за свой край, свою 

Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению

 Отечеству, его защите на примере роли, традиций 

иразвитиябадминтонавсовременномобществе,вРоссийскойФедерации, в регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

сборных команд регионального, всероссийского и мирового уровней; 

сформированностьосновныхнормморали,духовно-нравственнойкультуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

бадминтона; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой 

иответственнойдеятельностисредствамибадминтона; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами бадминтона как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

134.9.9.7.2. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 



в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и 

соревновательную деятельность по бадминтону; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

умение проявлять способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

134.9.9.7.3. 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; 

знаниеособенностейзанятийбадминтономвадаптивнойфизическойкультуре; 

знание правил подбора физической нагрузки на занятиях в специальной медицинской группе; 

умение организовать занятие бадминтоном для решения задач адаптивной двигательной 

рекреациииреабилитации; 

умение оценивать физическую работоспособность с применением 

пробы PWC 140; 

владение методикой тестирования уровня развития двигательных способностей и способами 

оценивания индивидуального здоровья человека; 

демонстрацияиндивидуальнойдинамикиразвитияфизическихкачеств; 

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; 

применятьзащитныеиатакующиедействия игроковприпарнойигре; 

умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов; 

демонстрацияправильнойтехникидвигательныхдействийприигре 

вбадминтон:удары«смеш»:высоко-далекиеударыпопрямой,подиагонали, в правый и левый угол 

площадки; укороченные удары на сетку; плоские удары 



всреднейзонеплощадки; 

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; 

умениевыполнятьупражненияспециальнойфизическойподготовки. 

умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

134.9.10. Модуль«Триатлон». 

134.9.10.1. Пояснительнаязапискамодуля«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 учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных 

тенденций в системеобразованияи использования спортивно-ориентированныхформ, 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. 

134.9.10.2. Цельюизучениемодуля«Триатлон»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 циклических видов 

спорта триатлона. 

134.9.10.3. Задачамиизучениямодуля«Триатлон»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетей иподростков, увеличениеобъёмаихдвигательной 

активности; 

укрепление физического,психологическогои социальногоздоровья 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; 



формированиеобщихпредставленийотриатлоне,оеговозможностях и значении в

 процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовки обучающихся; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногокакназнаниях 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 физическимиупражнениями 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими приемами вида спорта 

«триатлон»; 

обеспечениекультурыбезопасногоповеденияназанятияхпотриатлону; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересакпредмету 

«Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям триатлоном, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

134.9.10.4. Место и роль модуля «Триатлон». 

Модуль«Триатлон»доступендляосвоениявсемобучающимся,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, 

входящими в  учебный предмет «Физическая культура» 

в общеобразовательной организации (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 триатлонупоможетобучающимся в освоении образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов,подготовкеобучающихсяксдаченормВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса 

«Готов к труду 

иобороне»(ГТО),участиивспортивныхсоревнованияхиподготовкеюношей к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

134.9.10.5. Модуль«Триатлон»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоения 



обучающимися учебного материала по триатлону с выбором различных элементов триатлона, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательного учебного модуля,  изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных  интересов обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамкахвнеурочной деятельности и (или) засчёт посещенияобучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем 

в10 и11классах–34часа). 

134.9.10.6. Содержаниемодуля «Триатлон». 

1) Знанияотриатлоне. 

История развития триатлона в мире, Европе и в России, достижения отечественных и зарубежных 

триатлонистов и национальных команд. 

СовременныетенденцииразвитиятриатлонанатерриторииРоссии,региона,Европыимира. 

Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы, страны, региона 

занимающихся развитием триатлона. 

Основныенаправленияразвитияспортивногоменеджментаимаркетинга в триатлоне для 

самоопределения интересов, способностей и возможностей. 

Официальныйкалендарьсоревнований(международных,всероссийских,региональных). 

Правила соревнований по триатлону. Размеры и обустройство мест проведения соревнований 

(стартовой,транзитнойифинишнойзоны),технические требованиякэкипировке участников,инвентарю и 

оборудованию. Судейская бригада, обязанности и функции. 

Правилатехникибезопасностивовремяучебных,тренировочныхзанятий 

исоревнованийпотриатлону.Требованиякместампроведениязанятий по триатлону, 

экипировке,инвентарюиоборудованию. Правила безопасного правомерного поведения на спортивных 

объектах в качестве зрителя или волонтера. 

Классификация физических упражнений, применяемых в триатлоне: подготовительные, 

общеразвивающие, специальные и корригирующие. 

Характеристикатехнико-тактическихдействийвтриатлоне.Средстваобщей 

испециальнойфизическойподготовки,применяемые в образовательной 

и тренировочной деятельности при занятиях триатлоном. 

Методыразвитияфизическихкачеств. 



Влияние занятий триатлоном на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную 

деятельность человека. 

Правильное сбалансированное питание, суточный пищевой рацион триатлониста. Способы 

самоконтроля за физической нагрузкой во время занятий триатлоном. 

Основы психологической подготовки триатлонистов. Способы и методы профилактики пагубных 

привычек, асоциального и созависимого поведения. Антидопинговые правила и нормы поведения. 

Профилактика спортивного травматизма триатлонистов, причины возникновения травм и методы 

их устранения. Первая помощь при травмах 

и повреждениях во время занятий триатлоном. 

Влияние занятий триатлоном на формирование положительных качеств личности человека (воли, 

целеустремлённости, трудолюбия, смелости, честности, сознательности, выдержки, решительности, 

настойчивости, этических норм поведения). 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Планирование самостоятельной подготовки в триатлоне. Организация 

и проведение самостоятельных занятий по триатлону. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. 

Специальныефизическиеупражнениятриатлониста,ихрольиместо в формировании технического 

мастерства. Комплексы упражнений из различных дисциплин триатлона общеразвивающего, 

подготовительного и специального воздействия. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениидвигательныхдействий 

испособыихустранения.Основыанализасобственныхдвигательныхдействий и действий соперников. 

Осуществлениефункцийсудьи, помощникасудьи, судьисекретарявовремяконтрольныхзанятий и 

соревнований. 

Способыпланированияираспределениязанятийпотехническойподготовки 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. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивтриатлоне.Выполненияконтрольно- 



тестовыхупражнений пообщейиспециальнойтехнической подготовкетриатлониста. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражненийдля развития физических качеств(быстроты, ловкости, гибкости, силы, 

общей и специальной выносливости). 

Комплексы упражнений, формирующие эффективную техникудвижений, двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий триатлониста. 

Технические и тактические действия в триатлоне,изученные на уровне основного 

общегообразования. 

Техникапередвижениявводе: 

техникаспортивныхспособовплавания:специальныеупражнениявводес различным положением рук 

и ног, прыжков в воду, различные виды поворотов, плавание с помощью 

однихногилирук,сдыханиемна3,5,7гребков,плавание со сменой скорости и частоты гребков; 

техника и тактика плавания на открытой воде: плавание 

споднятойголовой,плаваниевгруппеспортсменовсобщегостарта (с понтона или бортика бассейна), 

плавание с выходом на берег (бортик бассейна), постепенное увеличение дистанции плавания. 

Техникапередвижениянавелосипеде: 

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 парахна прямой, 

движение «змейкой» и другие упражнения; 

техника педалирования: положение рук на руле велосипеда и ног на педалях, различные виды 

посадки,езданавелосипедевположениисидявседлеистоя 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 участкахтрассы, 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 специальнойобуви на велоэтапе, езда вгруппе других участников (в парах, в команде), 

обучение лидированию и совместным технико-тактическим действиям на трассе. 

Техникапередвижениябегом(беговаяподготовка)длябезопасного 

иэффективногобеганаразличнойскорости,изменению,частотышагов,скорости 

инаправлениядвижения,прохождениюповоротов,подъемовиспусков,особенноститехникибегав 



различныхусловиях: 

упражнениядляобученияритмубега(бегнакороткихотрезках 

от30мдо100мспеременнойскоростью,обучениеконцентрациивнимания 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 прохождениясложныхучастков: использованиевеса телав повороте, особенности позыи 

техника прохождения поворотов, подъемов и спусков 

вразличныхпогодныхусловияхинаразличныхвидах дорожного покрытия; 

техникабегавтриатлоне:бегпослеездынавелосипеде,чередованиебега 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. 

Участиевсоревновательной деятельности. 

134.9.10.7. Содержание модуля «Триатлон» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

134.9.10.7.1. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявлениечувствапатриотизма,ответственностипередРодиной,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 

осознанномувыборуиндивидуальной траектории образования средствами триатлона, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через 

ценности,традициииидеалыглавныхорганизацийтриатлонарегионального,всероссийскогоимировогоуровн

ей,отечественныхизарубежныхтриатлонныхклубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигатьв нём взаимопонимания, находить общие цели

 и сотрудничать для их достижения 

в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 



вредныхпривычек:курения, употребленияалкоголя,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. 

134.9.10.7.2. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, 

игровую и соревновательную деятельность по триатлону; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные 

возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 

практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность 

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; 

способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструменты 

и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источниках информации с соблюдением правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности. 

134.9.10.7.3. 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 

возможностейосновных системорганизмаиразвитиефизическихкачеств;наиндивидуальные 



особенностифизическогоразвитияифизическойподготовленностиорганизма; 

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 

ипопуляризациитриатлонадляшкольников,участиевпроектахпотриатлону, в физкультурно-

соревновательной деятельности; 

понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций триатлона различнойдлины 

и сложности с учетом спортивных дисциплин (плавание, велогонка и бег); 

понимание основных направлений развития спортивного маркетинга 

в триатлоне, развитие интереса в области спортивного маркетинга; 

знаниесовременныхправилорганизацииипроведениясоревнований по триатлону, их применение и 

соблюдение в процессе учебной и соревновательной деятельности, применение правил

 соревнований и судейской терминологии в судейской 

практике; 

умениепроектировать,организовыватьипроводитьразличныечастиурока 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; 

умениевыполнятьразличныевидыпередвижений(плавание,велогонка,бег) 

вразличныхвидахестественнойсреды(водоемы,велодорожки,лесопарковаязона)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, техникуезды 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 отслеживатьправильностьдвигательныхдействий ивыявлятьошибки в технике и тактике 

движений в различных дисциплинах триатлона; 

знаниеиприменениеспособовсамоконтролявучебной исоревновательнойдеятельности,средств 



восстановленияпосле физическойнагрузки, приемовмассажа исамомассажа после физическойнагрузки 

или во время занятий триатлоном; 

умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, правила ухода за 

спортивным оборудованием, инвентарем; 

знаниеосновправилдорожногодвижения,относящихсяквелосипедистам 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. 

134.9.11. Модуль«Лапта». 

134.9.11.1. Пояснительнаязапискамодуля«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 учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе 

образования 

ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобучения по различным видам 

спорта. 

Русскаялапта–однаиздревнейшихнациональныхспортивныхигр. В настоящее время русская лапта 

является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься с дошкольного возраста и

 продолжать эту деятельность на протяжении многих лет жизни. 

Лапта является универсальным средством физического воспитания 

и способствует гармоничному развитию, укреплению здоровья  детей. 

Вобразовательномпроцессесредствалаптысодействуюткомплексномуразвитию у обучающихся всех 

физических качеств, комплексно влияют наорганы и системы растущего организма ребенка, укрепляя и 

повышая их функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической доступностью. При 

проведенииучебнойивнеурочнойдеятельностинетребуетсябольшихсредствнаприобретение 



соответствующего оборудования и инвентаря. 

Этуигруможноорганизоватьдлямальчиковидевочек,каквзале, 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. 

134.9.11.2. Целью изучения модуля «Лапта» является формирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств вида спорта лапта. 

134.9.11.3. Задачамиизучениямодуля«Лапта»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

безопасности 

назанятияхполапте; 

освоение знаний офизической культуре и спорте в целом, истории развития лапты в 

частности;формирование общих представлений о лапте, о ее

 возможностях и значении 

впроцессеукрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойподготовкеобучающихся;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 физическимиупражнениями 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами вида 

спорта «лапта»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересакпредмету 

«Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

134.9.11.4. Место и роль модуля «Лапта». 

Модуль«Лапта»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимо от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно- 



спортивныхнаправленийвобщеобразовательныхорганизациях. 

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. 

134.9.11.5. Модуль«Лапта»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по лапте свыбором различныхэлементов лапты, с учётом возрастаи 

физической подготовленности обучающихся 

(с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательного  учебного модуля,  изучаемого 

за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией,  включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных 

интересов     обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещенияобучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый 

объемв10-11классах–по34часа). 

134.9.11.6. Содержаниемодуля«Лапта». 

1) Знанияолапте. 

Историязарождениялапты.Известныеотечественныеигрокивлапту 

итренеры.СовременноесостояниелаптывРоссийскойФедерации.Местолапты в Единой всероссийской 

спортивной классификации. Понятие спортивных федераций по лапте, как общественных

 организаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры 

в современной лапте. Официальныеправиласоревнований 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). 

Амплуаполевыхигроковприигревлапту. 



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. 

Правилаподборафизическихупражненийдляразвитияфизическихкачествигроковвлапту. 

Основныесредстваиметодыобучениятехникеитактикеигры«лапта». 

Вредныепривычки,причиныихвозникновенияипагубноевлияние на организм человека и его 

здоровье. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самостоятельный  подбор упражнений,  определение  их назначения 

для развития определённых физических качеств и  последовательность 

их выполнения, дозировка нагрузки. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийполапте. 

Самонаблюдениеисамоконтрользаиндивидуальнымразвитиемисостояниемздоровья. 

Организациясамостоятельных занятий по коррекции осанки,весаи 

телосложения. 

Личный«Дневникразвитияиздоровья».Правильноесбалансированноепитаниеигроковвлапту. 

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. 

Классификацияфизическихупражнений:подготовительные,общеразвивающие,специальныеи 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности игроков 

в лапту. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно-силовых качеств, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости). 

Упражненияикомплексыдлякоррекциивеса,фигуры инарушенийосанки. 

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. Стойкиперебежчика: 

высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки и падения, приемы,

 позволяющие избежать осаливания 

исамоосаливания,навыкипереосаливания(ответноеосаливание).Ударыбитой по мячу способом сверху, 

сбоку, «свечей», обманные удары. Подача мяча. 

Техниказащиты.Стойки.Передвижения:ходьба,бег,прыжки.Ловлямяча:высоко, 



низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. Техника осаливания 

неподвижного игрока, и бегущего в одном направлении, 

сизмененияминаправлений.Осаливаниедвижущегосяигрока.Осаливаниес 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. 

Групповыевзаимодействияикомбинации(впарах,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»). 

Действиязащитникапри: 

пропуске мяча, летящего в его сторону; 

страховкесвоихпартнеровприударесверху; 

выбореместадлятого,чтобыосалитьперебежчика; 

выборе места для получения мяча от партнера; 

переосаливании (обратном осаливании); 

расположениинападающихвпригородеизалинией 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 

организациипротиводействияатакующимкомбинациям.Организацияпротиводействияразличным 



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. 

Учебныеигрывлапту.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

134.9.11.7. Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

134.9.11.7.1. 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 

кслужениюОтечеству,егозащитенапримерероли,традицийиразвитиялапты в современном обществе, в 

Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвитияи самообразованиячерезценности, традициииидеалы главныхорганизаций 

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; 

толерантноеосознание иповедение, способность вести диалог сдругими людьми, достигатьв нём 

взаимопонимания,  находить  общие  цели и сотрудничать 

для их достижения в учебной, тренировочной,досуговой,  игровой 

и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по виду спорта «лапта»; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов средствами лапты как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами лапты; 



реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

134.9.11.7.2. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучениясредствамилапты и составлять планы в 

рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных 

ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные 

возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 

практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации 

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

134.9.11.7.3. При изучении изучения 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; 

использованиесредствиметодовсовершенствованиятехническихприемов 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 лапта, 

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. 

134.9.12. Модуль«Футболдлявсех». 

134.9.12.1. Пояснительнаязапискамодуля«Футболдлявсех». 

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 учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных 

тенденций в системеобразования 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 школьников, 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,личныекачества-самостоятельность,инициативу,  творчество. 

Впроцессеигровойдеятельностинеобходимоовладеватьсложнойтехникой и тактикой, развивать 

физические качества, преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным 

условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Все это способствует 

воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества. 

Модуль «Футбол для всех» поможет адаптировать содержание учебного предмета «Физическая 

культура» к индивидуальным особенностям ребёнка, создать условия для максимального раскрытия 

творческого потенциала, комфортных условий для развития и формирования талантливой личности. 

134.9.12.2. 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. 

134.9.12.3. Задачамиизучениямодуля«Футболдлявсех»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; 

укреплениеисохраненияздоровья,развитиеосновныхфизическихкачеств 

иповышениефункциональныхспособностейорганизма; 

совершенствование соревновательной деятельности юных футболистов 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

обучениеумениямвыполнятьтехническиеприемынавысокойскорости и в условиях активного 

противоборства соперников; 

воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной ответственности, 

сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности 

в футболе. 

134.9.12.4. Местоирольмодуля«Футболдлявсех». 

Модуль«Футболдлявсех»расширяетидополняетзнания,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. 

Педагогимеетвозможностьвариативноиспользоватьучебныйматериал в разных частях урока по 

физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол с учётом возраста, гендерных 

особенностей и физической подготовленности обучающихся. 

134.9.12.5. Модуль«Футболдлявсех»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с учётом возраста 

ифизическойподготовленностиобучающихся(ссоответствующейдозировкой и интенсивностью); 

ввидецелостного последовательного  учебного модуля,изучаемогоза 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией,  включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных 

интересов      обучающихся 

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 



в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамкахвнеурочной деятельности и (или) засчет посещенияобучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём 

в10-11классах–по34часа). 

134.9.12.6. Содержаниемодуля«Футболдлявсех». 

1) Знанияофутболе. 

Техникабезопасностивовремязанятийфутболом. 

Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер спорта. Развитие футбола в 

России и за рубежом. Единая спортивная классификация 

и её значение. Разрядные нормы и требования по футболу. Международные связи российских 

спортсменов. Олимпийские игры. 

РоссийскиеспортсменынаОлимпийскихиграх.Значениеиместофутбола в системе физического 

воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионаты и Кубки России. Современный футбол и 

пути его дальнейшего развития. Российский футбольный союз, ФИФА, УЕФА, лучшие российские 

команды, тренеры, игроки. Принцип честной игры или фейр-плей. 

Правила игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды. Его права и обязанности. 

Планирование, организация и проведение соревнований 

по футболу. Виды соревнований. Система проведения соревнований. Судейство соревнований по 

футболу. Судейская бригада: главный судья, 1-й судья, 2-й судья, 3-й судья, хронометрист, судья – 

информатор.Их роль в организации и проведении соревнований. 

Мышечная деятельность. Утомление и его причины. Нагрузка и отдых. Восстановление 

физиологических функций. Значение и содержание самоконтроля. Объективные и субъективные данные 

самоконтроля. 

Понятиеоспортивнойэтикеивзаимоотношенияхмеждуобучающимися. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом 

в зависимости от места проведения занятий. 

Организацияипроведениесоревнованийпо футболу. 

Оценкатехникиосваиваемыхспециальныхупражненийсфутбольныммячом,способывыявления и 

устранения ошибок в технике выполнения упражнений. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивфутболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыподготовительныхиспециальныхупражнений,формирующихдвигательныеуменияи 

навыки футболиста. 

Техническиедействиявигре. 

Понятия спортивной техники. Классификация и терминология технических приёмов. 



Совершенствованиетехникиведения,остановкииотборамяча,ударов по мячу. 

Тактическиедействияв 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. 

Соревнованияпофутболу. 

134.9.12.7. Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

134.9.12.7.1. 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; 

готовностьиспособностьксамообразованиюисознательноеотношение к непрерывному 

физкультурному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

134.9.12.7.2. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение использоватьсредства информационныхи коммуникационныхтехнологий(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 всоответствии 

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. 

134.9.12.7.3. 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 вфутбол; 

освоениетехникивыполненияупражнений,рекомендуемыхфутболистам 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; 

совершенствованиеиндивидуальныхигрупповыхтактическихдействий 

ватакеивобороне; 

овладение основами знаний о возрастных особенностях физического развития и психологии 

школьников старших классов; 

овладениепрактическимнавыкамиучастиявсоревнованияхпо футболу; 

применениетактическихистратегическихприемоворганизацииигры в футбол в быстро меняющейся 

игровой обстановке; 

организацияисудействосоревнованийпофутболу; 

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). 

135. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защита 

Родины» (базовый уровень). 



Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасностии защитыРодины»(предметнаяобласть «Основы безопасности и 

защиты Родины») (далее соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы ОБЗР, тематическое планирование. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ПрограммаОБЗРразработананаосноветребованийкрезультатамосвоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленныхво ФГОССОО, федеральной рабочейпрограммы воспитания, и 

предусматривает непосредственное применение при реализации ООП СОО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательногонарастанияфакторовопасностиотопаснойситуациидочрезвыча

йной ситуациииразумноговзаимодействиячеловекасокружающей 

средой,учестьпреемственностьприобретенияобучающимисязнаний и 

формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 

ПрограммаОБЗРвметодическомпланеобеспечиваетреализациюпрактико- 

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; помогаетпедагогупродолжитьосвоениесодержанияматериалав 

логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, 

чрезвычайнаяситуацияиразумногопостроениямоделииндивидуальногоигруппово

гобезопасногоповедениявповседневнойжизнисучетомактуальных вызовов и 

угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

ПрограммаОБЗРобеспечивает: 

формированиеличностивыпускникасвысокимуровнемкультуры и 

мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности,соответствующего интересамобучающихсяипотребностям 

общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязьличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов освоения 

учебного предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего 

образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 
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2.2 ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУУД 

2.2.1 Целевойраздел. 

136.1.1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

136.1.2. Формирование системы УУДосуществляется с учетомвозрастныхособенностей развития 

личностнойи познавательнойсфер обучающихся. УУД 

целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковомвозрастахи достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. 

Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старшийшкольныйвозрасткакособенныйэтапвстановленииУУД. УУД в процессе взросления из средства 

успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. 

Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 

ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают 

использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

136.1.3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно 

переплетается 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 возрастявляетсяключевым для развития познавательныхУУД и 

формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения 

вариативностинауровнесреднегообщегообразования,когдаобучающийсяоказывается в ситуации выбора 

уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выборубудущей профессии. 

136.1.4. 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- 



ориентированныхрезультатовобразования. 

136.1.5. ПрограммаформированияУУДпризванаобеспечить: 

развитиеуобучающихсяспособностиксамопознанию,саморазвитию и 

самоопределению;формированиеличностныхценностно-смысловыхориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, включая 

владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных; 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 

иустойчивогоразвитияобщества. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования 

и профессиональной деятельности. 

2.2.2 Содержательныйраздел. 

136.2.1. ПрограммаформированияУУДуобучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

136.2.2. ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется 

в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее – ФРП) 

отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультатыосвоения 



учебногопредметанауровнеосновногообщегообразования»; 

всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновным разделамитемамучебногосодержания; в 

разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

136.2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

136.2.3.1. Русскийязыкилитература. 

136.2.3.1.1. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

включает базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведенийи

 ихфрагментов,классификациииобобщениялитературныхфактов; сопоставлять текстс 

другими произведениями русской изарубежной литературы, интерпретациями в различных видах 

искусств; 

выявлятьзакономерностиипротиворечиявязыковыхфактах,данных в наблюдении (например,

 традиционный принцип русской орфографии и правописание 

чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом 

 составе  русского   языка) и находить 

закономерности; формулировать и использовать определенияпонятий;толковать лексическое значение 

слова путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-

видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем 

сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объяснении 

правописания гласных в корне слова, правописании «н» и«нн» в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся данных, 

представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,заложеннуюв художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливатьоснованиядля сравнениялитературныхгероев, художественныхпроизведенийи их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 

произведениями русской 



изарубежнойлитературы,интерпретациямивразличныхвидахискусств; 

выявлять закономерности ипротиворечияв рассматриваемыхявлениях,в томчисле при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 

136.2.3.1.2. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, 

о лексической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных средств 

языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изменений и 

другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически 

оценивать их достоверность; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей(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); 

уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобласть,освоенныесредства и способы действия в 

собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и правописания, 

лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том

 числе полученные в результате чтения 

и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владетьнавыкамиучебно-исследовательской и проектной деятельности 

наосновелитературногоматериала,проявлятьустойчивыйинтерескчтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

136.2.3.1.3. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

включает работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

и интерпретацию информации из энциклопедий, словарей, справочников;средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, её 

соответствие     правовым 

иморально-этическимнормам; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформации 

иеёцелевойаудитории,выбиратьоптимальнуюформуеёпредставления 



ивизуализации(презентация,таблица,схемаидругие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

136.2.3.1.4. Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; 

пользоватьсяневербальнымисредствамиобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков;аргументир

ованно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать своё 

отношениексуждениямсобеседников,проявлятьуважительноеотношениекоппонентуивкорректной 

формеформулироватьсвоивозражения,задавать вопросыпосуществуобсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоятельно 

выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учётом цели и 

особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их 

достижению; 

оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакоманды в общий результат; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдейивыражатьэтообобщение в устной и письменной форме; 

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

значимости; проявлять творческие способности 

и воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

136.2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельносоставлятьпландействийприанализеисозданиитекста,вноситьнеобходимые 

коррективы; 

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать 

и оценивать собственную работу: мерусамостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки идругие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи 

иихпричины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и 



корректироватьсобственнуюречьсучётомцелейиусловийобщения; 

даватьоценкуновым ситуациям, в том числе изображённым 

в художественной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять 

взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях. 

136.2.3.2. Иностранныйязык. 

136.2.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 

распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка; сравнивать, 

классифицировать и обобщать их; 

выявлятьпризнакии свойства языковых единици языковых явленийиностранного языка (например, 

грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний 

на иностранном языке; 

различатьвиноязычномустномиписьменномтексте-факт имнение; 

анализироватьструктурноисодержательноразныетипыижанрыустных и письменных высказываний 

на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в собственных 

высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулироватьобобщенияивыводыпо результатам проведённогонаблюденияза 

языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке 

или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера 

по установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны 

изучаемого языка. 



136.2.3.2.2. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

включает работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 

оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников,критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксироватьпротиворечия 

в информационных источниках; 

соблюдатьинформационнуюбезопасностьприработевсетиИнтернет. 

136.2.3.2.3.  Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 

воспринимать и создавать собственные диалогическиеимонологическиевысказыванияна иностранном

 языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях 

всоответствиисусловиямиицелямиобщения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых 

средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема 

и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативнойзадачи и вида текста, используя 

разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением 

интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с 

целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

136.2.3.2.4. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и 

координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряя 

егопродолжатьпоисксовместногорешенияпоставленнойзадачи); 

корректироватьсовместнуюдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,новыхданныхили 



информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкультурного 

общения. 

136.2.3.3. Математикаиинформатика. 

136.2.3.3.1. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

включает базовые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и отпротивного),

 выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

136.2.3.3.2. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое иданное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

поустановлениюособенностейматематическогообъекта,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. 

136.2.3.3.3. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

включает работу с информацией: 

выбиратьинформациюизисточниковразличныхтипов,анализировать 



и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 

задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи 

по условию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распознавать 

неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера,выдвигать 

предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, 

математические методы; 

создаватьструктурированныетекстовыематериалы сиспользованием возможностейсовременных 

программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 

использоватькомпьютерно-математическиемоделидляанализаобъектови

 процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту 

или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

136.2.3.3.4. Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 

восприниматьиформулироватьсуждения,ясно,точно,грамотновыражатьсвою точку зренияв 

устныхиписьменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других

 участников диалога; 

в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации 

и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

другие),  используя  преимущества  командной 

и индивидуальной работы при решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, 

распределять виды  работ, договариваться, обсуждать  процесс 

и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 



оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

136.2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения 

сучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностейикорректировать с учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности. 

136.2.3.4. Естественнонаучныепредметы. 

136.2.3.4.1. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

включает базовые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использованием 

физических законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения 

импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

выявлятьзакономерностивпроявленииобщихсвойствувеществ,относящихся к одному классу химических 

соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твёрдого 

(кристаллического) тела, идеального газа; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать 

модельные представления при решении учебных познавательных 

и практических задач, применять модельные представления для выявления характерных признаков 

изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых 

знаний о веществах и химических реакциях; 

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

последствий деятельности, например, анализировать 

и оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 

среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы 



безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснятьосновные 

принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в 

технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного

 применения 

впрактическойжизни. 

136.2.3.4.2. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с 

током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний математического 

маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависимости 

периода обращения конического маятника 

отегопараметров;зависимостисилыупругостиотдеформациидляпружины и резинового образца; 

исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от 

силы тока; 

проводитьопытыпопроверкепредложенныхгипотез,например,гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о независимости 

времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка

 законов для изопроцессов в газе 

(на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с использованием 

физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергияи 

импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, 

распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция 

иполяризациясвета,дисперсиясвета(набазовомуровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные 

задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчётные задачи с неявно 

заданной физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса 

физики, 

атакжеинтеграциизнанийиздругихпредметовестественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать 

качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические явления 



(набазовомуровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего 

площадь опоры. 

136.2.3.4.3. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

включает работу с информацией: 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах 

получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийв решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, использовать информационные технологии для поиска,

 структурирования, интерпретации 

ипредставленияинформацииприподготовкесообщенийо применениизаконовфизики, химиивтехнике и 

технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в области 

естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценкудостоверности. 

136.2.3.4.4. Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точкузрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, 

результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий осовременной 

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,потемам «Движениевприроде», «Теплообменвживойприроде», 

«Электромагнитныеявлениявприроде», «Световыеявлениявприроде»). 

136.2.3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, биологии, 

выявлятьпроблемы,ставитьиформулироватьзадачи; 

самостоятельносоставлятьпланрешениярасчётныхикачественныхзадач 

пофизикеихимии,планвыполненияпрактическойилиисследовательскойработы с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в 

групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; давать 

оценкуновым ситуациям, возникающим в ходевыполненияопытов, проектов или исследований, вносить 

коррективы 

вдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям; 



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. 

136.2.3.5. Общественно-научныепредметы. 

136.2.3.5.1. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

включает базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нравственные 

ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в современных 

условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать 

их всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливатьсущественныепризнакилиоснованиядляклассификации и типологизации социальных 

явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям 

географического положения, формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности и проблем 

устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания 

парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и 

события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих остроту 

глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для экономики 

нашей страны; 

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

последствий деятельности, например, связанные 

с попытками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

136.2.3.5.2. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектной деятельности 

дляформулированияиобоснованиясобственнойточкизрения(версии,оценки) с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники социальной информации разных типов; представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; 



анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) в 

устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России 

и всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболееаргументированную 

позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигатьгипотезуее решения, находитьаргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, 

включая универсальные методы науки, 

а также специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, 

биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно- 

исторический метод; владеть элементами научной методологии социального познания. 

136.2.3.5.3. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательных действий 

включает работу с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и различать в 

ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания 

и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории Россииизарубежных 

стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать  отдельные   компоненты 

в информационном сообщении,  осуществлять анализ, систематизацию 

и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях 

государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессовв 

Российской Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформациинаосноверазличениявидовписьменных 



историческихисточников поисторииРоссии ивсемирнойистории, выявленияпозиции авторадокумента и 

участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания. 

136.2.3.5.4.  Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей 

политического, социально-экономического и  историко-культурного развития России как 

многонационального  государства,   знакомство 

скультурой,традициямииобычаяминародовРоссии; 

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. 

136.2.3.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально- 

экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, используя 

социально-гуманитарные знания для взаимодействия 

с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции. 

136.2.4. Особенности  реализации основных направлений  и  форм 

учебно-исследовательской и  проектной  деятельности  в рамках  урочной 

и внеурочной деятельности. 

136.2.4.1. ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняетсяобучающимся самостоятельнопод  руководством учителя 

(тьютора)повыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемых 

учебныхпредметов,курсоввлюбойизбраннойобласти деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

136.2.4.2. Результатывыполненияиндивидуальногопроектадолжныотражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 



способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированностьнавыковпроектнойдеятельности,атакжесамостоятельногоприменения 

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. 

136.2.4.3. Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсявтечениеодногоили двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представленввиде

 завершенногоучебного  исследования  или 

разработанногопроекта:информационного,творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

136.2.4.4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призваннуюобеспечивать формирование уних опыта применения УУД вжизненныхситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности. 

136.2.4.5. На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимыхдляосвоения социальной жизни и культуры. Более 

активнойстановитсярольсамихобучающихся,которыесамостоятельноформулируютпредпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое.Начинаютиспользоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального проекта были ориентированы на 

интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких 

предметных областей. 

136.2.4.6. На уровне среднего общего образования обучающиеся 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  сообществу или сообществу волонтерских 

организаций.Еслибизнес-проект—сообществубизнесменов,деловых людей. 

136.2.4.7. На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерное; информационное. 

136.2.4.8. Результатамиучебногоисследованиямимогутбытьнаучныйдоклад,реферат,макет, 



опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социальное 

мероприятие (акция). 

136.2.4.9. Результатыработыоцениваютсяпоопределеннымкритериям.Для учебного исследования 

главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, обоснованности 

решенияпоставленныхзадач. Дляучебного проекта важно, в какой мере практически значим полученный 

результат, насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и другие. 

136.2.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического 

сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы 

проекта,постановкуцелейизадач,сборинформации/исследование/разработкаобразца,подготовку и 

защитупроекта, анализ результатов выполнения проекта, оценкукачества выполнения. 

136.2.4.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по- 

разному:врамкахспециальноорганизуемыхвобразовательнойорганизациипроектных«дней»или 

«недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках специальных итоговых 

аттестационных испытаний. Однако, независимо от формата мероприятий, на заключительном 

мероприятии отчетного этапа школьникам 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 со школьниками, педагогами, родителями, 

специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности 

от членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 

научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

должны  быть  известны  обучающимся   заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с  обучающимися. Оценке  должна подвергаться 

нетолькозащитареализованногопроекта,ноидинамикаизменений,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    

     педагоги 

и представители администрацииобразовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообществаитехсфердеятельности,врамкахкоторыхвыполняютсяпроектныеработы; 



2.2.3 Организационныйраздел. 

136.3.1. Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

136.3.2. УсловияреализациипрограммыформированияУУДвключают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации,реализующейобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования. 

136.3.3. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной,основной 

и старшей школы; 

педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОССОО; 

педагогиучаствоваливразработкепрограммыпоформированиюУУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета всоответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательскойдеятельности; 

педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

136.3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализациииндивидуальнойобразовательной траекторииобучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования 



исоциальногопредпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечениеширокойсоциализацииобучающихсякакчерезреализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

136.3.5.К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во времяуроков, 

так и вне их. 



РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

 

РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МАОУ «Средняя общеобразовательная школа р.п.Свободный» 

(далее – Школа), обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами Школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеютпреимущественноеправо навоспитаниесвоихдетей. 

Содержание воспитания обучающихся в Школе определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирномусозиданию и защите Родины. 

1.1 Цельизадачивоспитанияобучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Всоответствиисэтимидеаломинормативнымиправовымиактами 
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РоссийскойФедерациивсфереобразованияцельвоспитанияобучающихсяв Школе: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и 
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социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

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. 

ЗадачивоспитанияобучающихсявШколе: 

1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний). 

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие). 

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний. 

4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностногоотношенияксебе,окружающимлюдямижизнив целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания,совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
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1.2 Направлениявоспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Школы по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой иполитической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение,формированиероссийскогонациональногоисторическогосознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственнойкультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссии, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,приобщениеклучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физическихспособностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическоевоспитание —формированиеэкологическойкультуры, 
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ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценностинаучногопознания—воспитаниестремленияк познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 . Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачального общего 

образования. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своемуи другим народам. 

 Понимающийсвоюсопричастностькпрошлому, настоящемуибудущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

 Имеющийпервоначальныепредставленияоправахиответственностичеловек

а в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрастусоциально значимой деятельности. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 Уважающийдуховно-нравственнуюкультурусвоейсемьи,своегонарода, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальностьи достоинство каждого человека. 

 Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказывать 
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помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

 Умеющийоцениватьпоступкиспозицииихсоответствиянравственнымнорм

ам, осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную иэстетическуюценностьлитературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическоевоспитание: 

 Способныйвоспринимать ичувствовать прекрасное вбыту, природе, 

искусстве,творчестве людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественнойкультуре. 

 Проявляющийстремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 

Трудовоевоспитание 

 Сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества. 

 Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениек 
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результатамтруда,ответственноепотребление. 

 Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

 Участвующий в различных видах доступногопо возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияниелюдей на природу, окружающую среду. 

 Проявляющийлюбовь и бережное отношениек природе,неприятие 

действий,приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценностинаучногопознания: 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность впознании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 

неживой природы, о науке, научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Гражданскоевоспитание: 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

историческогопросвещения, российскогонациональногоисторическогосознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 
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свобод,законныхинтересовдругихлюдей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма,терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации,втом числесамоуправлении, ориентированный на участие 

в социальнозначимойдеятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическоевоспитание: 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследиюсвоего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающихв родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России. 

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитниковОтечества в прошлом и современности. 

 Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётомнациональной, 

религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

 Сознающийсоотношениесвободыиответственностиличности 
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вусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства,значениеи ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов вРоссии, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическоевоспитание: 

 Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогоискусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

 Сознающий рольхудожественной культуры как средствакоммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значениеличных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасногоповедения, в том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярнуюфизическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

 Умеющийосознаватьфизическоеиэмоциональноесостояние(своёи 
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другихлюдей),стремящийсяуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационными природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовоевоспитание: 

 Уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметныхзнаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётом личных и 

общественных интересов, потребностей. 

Экологическоевоспитание: 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей ихрешения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценностинаучногопознания: 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
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 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человекас 

природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

 Демонстрирующийнавыкинаблюдений,накопленияфактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднегообщего 

образования. 

Гражданскоевоспитание: 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона иправопорядка, прав и свобод сограждан. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминациипо 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическомсамоуправлении,волонтёрскомдвижении,экологических,военно- 
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патриотическихидр.объединениях,акциях,программах). 

Патриотическоевоспитание: 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своемународу. 

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим зарубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. 

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие 

цели исотрудничать для их достижения. 

 Ориентированныйнасозданиеустойчивойсемьинаосновероссийских 
 

 

14 



традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическоевоспитание: 

 Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогоискусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение 

людей,умеющий критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значениянравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение,реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 
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 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредныхпривычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовоевоспитание: 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 

трудовые достижения российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях,втом числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости илинаёмного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида 

в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться итрудиться 

в современном обществе. 

 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности вроссийском обществе с учётом личных 
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жизненныхпланов,потребностейсвоейсемьи,общества. 

Экологическоевоспитание: 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 

природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. 

 Выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 

 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценностинаучногопознания: 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достовернойнаучной информации и критики антинаучных представлений. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизациифактов,осмысленияопытавестественнонаучнойи 

гуманитарнойобластях познания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 УкладШколы 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (МКОУ «СОШ № 5») – одно из старейших 

образовательных учрежденийгорода Кирова Калужской области, основана в1900 
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году как начальная школа, с 1936 года как семилетняя школа, а затем с 1967 года 

как средняя школа. Расположено МКОУ «СОШ №5» в трех километрах от центра 

города в микрорайоне «Жилино». Это отдаленный микрорайон. В школе 

обучаются дети не только живущие в микрорайоне. Здесь обучаются учащиеся, 

которые проживают в близко расположенных деревнях Анновка, Чужбиновка, 

Тягаево, Верхняя Песочня.Они доставляются в школушкольным автобусом. 

В школе сложились свои традиции, которые обеспечивают стабильность 

воспитательной системы нашей школы. Воспитательная система школы 

направлена на создание единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность ребенка, его развитие, самореализация и 

самоопределение в обществе. 

Школа работает в 1 смену, учебные занятия проходят с 8.30 до 13.40. Вторая 

половина дня: внеурочная деятельность, индивидуальные консультации для 

учащихся, родителей, работа кружков, внешкольные и общешкольные 

мероприятия. 

В школе есть спортивный зал, универсальная спортивная площадка, 

тренажерный зал, компьютерный класс, библиотека, столовая, музейная комната, 

достаточное количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся.В 

здании школы расположен филиал городской библиотеки. 

Открыт в школе кадетский класс по направлению МЧС. Внеурочные занятия в 

этом классе ведутся не только педагогами школы, но и сотрудниками МЧС (ПЧ- 

40). 

Так как микрорайон, в котором находится школа, значительно удаленот центра 

города и большинства учреждений культуры, то школа организует 

взаимодействие общеобразовательного учреждения с социальными партнёрами, 

которыми являются МКОУ ДОД «Дом детского творчества» города Кирова, 

Краеведческий музей города Кирова, физкультурно - оздоровительный комплекс 

«Лидер», «Детская школа искусств №1», МКОУ ППМС «Центр диагностики и 

консультирования», Песоченская епархия, а также ДК «Вдохновение». 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный 

процесс в школе, являются педагоги: 
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 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 

учащихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и 

социальной деятельностях; 

 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

 педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные 

формы и виды деятельности, собственным примером демонстрирующиеактивную 

гражданскую позицию. 

Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы риска», 

демонстрирующие асоциальное поведение в коллективе сверстников. 

ОсновнымитрадициямивоспитаниявШколеявляются: 

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе 

общешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах 

реализации являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского 

движения, включение в деятельность РДШ; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, 

составляющие основу воспитательной системы Школы: 

 Акции,посвящённыезначимымдатамстраны. 

 Ритуалыпосвящениявпервоклассники,пятиклассники,старшеклассники. 

 КТД«Новогоднийкалейдоскоп». 

 Деньшкольногосамоуправления(проф.пробы). 

 ФестивальСолдатскойпесни«Этихднейнесмолкнетслава!». 

 Праздник«Прощаниесначальнойшколой». 

 ПраздникПоследнегозвонка. 

 ПраздникДеньЗнаний 

 Фестиваль«Весенняя капель». 

 ПраздникДеньПобеды 
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 Торжественнаяцеремонияврученияаттестатов. 

 Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного 

клуба. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, 

включённых в систему воспитательной деятельности: 

 Муниципальныйпроект«Вахтапамяти«Пост№1»». 

Исходя из вышесказанного процесс воспитания в школе основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, а так же при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различныхвидовдеятельностиобучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержаниикоторых присутствуют разные,нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашегообразовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность-реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерез 
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создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместнымиделами 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В 

нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для 

подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение длядуховно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д; 

 

2.2 Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 

2.2.1. Основные школьныедела 

Ключевые дела – это главные традиционные школьные дела, вкоторых принимает 

участие большая часть школьников, которые планируются, готовятся, проводятся 

совместно педагогами и детьми. Каждое ключевое дело совместно анализируется. 

Ключевое дело включает в себя большую часть школьников и взрослых, 

способствуя их общению, ответственности, взаимопониманию, отношению к 

данному делу, умению видеть вклад каждого в подготовку и проведение 

ключевого дела. 

 

21 



Для этого в образовательнойорганизации используютсяследующиеформы 

работы. 

Навнешкольномуровне: 

• Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами социально-значимые проекты, 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума микрорайона 

«Жилино» (акции «Письмо ветерану», «Свеча памяти», «Твори добро», «Подари 

книгу»,«Чистыйлес»,«Мыпомним!Мыгордимся!»Военно-спортивнаяигра 

«Зарница») 

Нашкольномуровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. («День Знаний» традиционный общешкольный 

праздник, состоящий из торжественной линейки и из серии тематических 

классных часов,, «Звучат поздравления учителям», «Моя любимая мама» - 

концертная программа для мам учащихся, КТД «Новогодний переполох» - это 

коллективное творческое дело состоит из нескольких дел (конкурс «Новогодняя 

игрушка»,конкурсрисунковигазет«МырисуемНовыйгод»,акция 

«Приглашение на елку» новогодние праздники для учащихся разных классов), в 

котором принимают участие все учащиеся, педагоги и родители, «Фестиваль 

солдатской песни» костюмированный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества с приглашением родителей, «Сороки» - весенний православный 

праздник, « Победным маршем!» - цикл дел, посвящённых Дню Победы - участие 

обучающихсявакции«Бессмертныйполк»;классныечасы;выставкирисунков 

«Я помню, я горжусь...»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной...»; уроки 

мужества, направленные на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа, уважения к ветеранам). 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 
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ими новыхсоциальныхстатусоввшколе и развивающие школьнуюидентичность 

детей («Праздникпервоклассника», «Прощание с Азбукой») 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях,олимпиадах,значительныйвклад вразвитиеи повышенияимиджа 

школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. ( «День отличника», 

Линейка для 5-8 классов по окончанию учебного года). 

Науровнеклассов: 

• участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

Наиндивидуальномуровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов,ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 
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2.2.2. Классноеруководство 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. Осуществляя работу с 

классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работус учащимися вверенного емукласса; работус учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работаскласснымколлективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через игры на сплочение и 

командообразование; туристические походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
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поздравления, сюрпризы, творческие подарки, дающиекаждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработкасовместносошкольникамизаконовкласса,помогающихдетям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в играх, 

погружающихребенка вмир человеческихотношений, ворганизуемыхпедагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – с педагогом-психологом и социальным педагогом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личныхпортфолио (картудостижений), вкоторыхдети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и 

в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- работасодареннымидетьми,учениками,состоящиминавсехвидахучёта 

«группериска»,детьми-инвалидамииОВЗ; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимисякласса; через включениев 

проводимые школьным психологом тренинги общения; черезпредложениевзять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работасучителями,преподающимивклассе: 
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- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

- посещениеучебныхзанятий; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении МКОУ «СОШ №5»и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острыхпроблем обучения и воспитания школьников, участие родителей 

в общешкольном родительском комитете и Совете отцов; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса и школы; 

- индивидуальноеконсультирование-поличномузапросу; 

- организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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2.2.3. Урочная деятельность 

Реализация педагогами МКОУ «СОШ № 5» г. Кирова Калужской области 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными усилиями; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей); 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивациюдетейк получениюзнаний, налаживаниюпозитивныхмежличностных 
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отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- использование технологии развивающего обучения и проблемногообучения, 

которое способствует развитию и оформлению проблемных вопросов, 

возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и 

исследовательские проекты, что дает обучающимся возможность приобрести 

умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

- получение новых знаний благодаря совместным усилиям школьника и 

педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались 

не как контроль учителя за усвоением знаний обучающегося, а как диалог 

личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не отдавая этому 

времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь; 

- создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем 

управления, что позволяет создать условия для реализации ведущих принципов 

образования: «образование для всех», «образование через всю жизнь», 

образование «всегда, везде и в любое время»; 

- развитие у обучающихся умения сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

- тематическое планирование каждый учитель составляет с учетом 

программы воспитания. 

2.2.4. Внеурочнойдеятельностиидополнительногообразования» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

«Секретыистории»,«Пишиграмотно»,«Удивительныйанглийскийязык», 

«Занимательнаяматематика».«Шахматы»,«МояРодина» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности идополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей,формирование чувства вкуса и умения ценить 
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прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие: «Разноцветная палитра». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей: «Этика». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы дополнительного образования 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся,формирование у них навыков самообслуживающеготруда: 

«Туристический». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формированиеустановокназащитуслабых:«Волейбол»,«Спортивныеигры», 

«Спортивнаягимнастика»,«Настольныйтеннис» 

Трудовая деятельность. Курсы дополнительного образования, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду: «Мир ярких красок». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: 

практикум «Разговор о правильном питании». 

2.2.5. Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 
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сродителямиилизаконнымипредставителями школьниковосуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

Нагрупповомуровне: 

- родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. родительская приемная на 

официальном сайте школы. 

Наиндивидуальномуровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольныхи 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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- индивидуальноеконсультированиесцельюкоординациивоспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

2.2.6. Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации через участие в 

делах школы и класса и анализа проводимых дел. Детское самоуправление в 

школе осуществляется следующим образом: 

 

 

 

Науровне школы: 

 через деятельность Совета актива, объединяющего учащихся 5-11 классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские 

функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность совета 

актива осуществляется через реализацию следующих функций: 

- участие в планировании работы и анализе проведенных 

общешкольных дел, 

акций,соревнований«Деньздоровья»,«ШкольнаяЗарница»,акция«В 

гостях у Деда Мороза», «Новогодний переполох», «А ну-ка, 

девочки!»,»Богатырские забавы»; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных 

мероприятий, 

распределениепорученийпоихпроведению(концертнаяпрограмма 

«Моялюбимаямама»,«Деньправославнойкниги»,«Марафондобрыхдел», 

«Интеллектуальныйринг»; 

- организацияиконтрольдежурствапошколе; 
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жизни; 

- изучение мненияобучающихсяпоактуальнымвопросамшкольной 

 

 

- участиевразрешениивопросаонагражденииобучающихся; 

- привлечение обучающихся к участию в научно-практических 

конференциях, 

предметных олимпиадах инеделях,спортивных соревнованияхи 

творческих 

конкурсах. 

Науровнеклассов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его деятельность с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность Активов классов, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: планирование 

и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- организациядежурствапоклассуишколе; 

- активизацияобучающихсяклассадлязанятостивсвободноевремя; 

- представлениекандидатуробучающихсядлянаграждения. 

Наиндивидуальномуровне: 

- через участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

- участиевработеоргановсамоуправленияклассаишколы; 

- участие в дежурстве по классу и школе; участие в работе по организации 

соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и т.д. 

2.2.7. Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация»включаетвсебяпрофессиональноепросвещениешкольников; 
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диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьникакосознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессионального 

будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогамиизучение интернет ресурсов, посвященныхвыбору 

профессии, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

всети интернет:просмотр лекций, решение учебно-тренировочныхзадач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 
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- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

2.2.8. Профилактикаибезопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе 

предусматривает: 

 участиевоВсероссийскихнеделяхиакцияхбезопасности; 

 мероприятияврамкахдекадбезопасностидорожногодвижения; 

 организацию участия обучающихся в социально-психологическом 

тестировании; 

 мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, 

школьной службы медиации; 

 создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МО 

МВД России "Кировский", МО МВД России "Кировский", ПНД; 

 индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

 инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), 

письменное информирование родителей об ответственности за безопасность и 

здоровье детей в каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском 

для здоровья и безопасности обучающихся; 

 тематические классные часы и родительские собрания по вопросам 

профилактики деструктивного поведения, правонарушений 

несовершеннолетних (согласно планам ВР классных руководителей), в том 
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числе с использование материалов Всероссийского проекта «Здоровая Россия – 

общее дело»; 

 проведениеисследований,мониторингарисковбезопасностииресурсов 

повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

 психолого-педагогическое сопровождение групприска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное 

поведение и др.). 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики; 

 разработкуиреализациюпрофилактическихпрограмм,направленныхна 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия (в том числе 

комплексныхиндивидуальныхпрограмм сопровождения обучающихся из 

категории «СОП»); 

 профилактические занятия, направленные на формирование социально 

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному 

поведению, а также в различные профилактические программы 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 

цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская 

оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 
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 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность вслучаях 

появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением 

и др.); 

 мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий 

мониторинг страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 

 реализация школьного проекта «Школьные медиа против деструктивных 

сообществ»; 

 включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во 

внеурочное время, вт. ч. – взанятия объединений дополнительного образования; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети- 

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

2.2.9. Внешкольныемероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемыесовместно 

с социальными партнёрами Школы ; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в Школе 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии на предприятия г. Кирова и Калужской области, 

экскурсионные поездки в другие города и местности, организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 
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 посещение учреждений культуры г. Кирова и Калужской 

области; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта. 

2.2.10. Организацияпредметно-пространственнойсреды 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условииее грамотнойорганизации, обогащаетвнутренниймирученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

 -оформлениеинтерьеровшкольныхпомещений(вестибюля,коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая служит хорошим средством разрешения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия 

(конкурс «Лучший школьный коридор»); 

 - размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящих школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира: фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 
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 - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свою фантазию и творческие способности, 

создающие повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми (акция «Зеленый класс»); 

 - событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, собраний, конференций и 

т.п.); 

 - совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.д.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

 - акцентирование внимания школьников посредствам элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

2.2.11. Социальноепартнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социальногопартнёрства 

предусматривает: 
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 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. 

п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров 

для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Социальными партнерами МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» являются: 

1. ГДК «Вдохновение» - проведение совместныхпраздников для учащихся и 

населения микрорайона; 

2. Песоченскаяепархия- 

3. МКОУППМС«Центрдиагностикииконсультирования»- 
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4. МКОУ ДОД «Дом детскоготворчества» - проведение конкурсови 

викторин 

5. Краеведческиймузейгорода–экскурсиивмузей 

6. ФОК«Лидер»-проведение спортивныхмероприятий 

7. «Детскаяшколаискусств№1»-занятиясучащимися. 

8. МО МВД «Кировский» - профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровоеобеспечение 

Реализациюрабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 

организациивоспитанияобучающихся. 

Заместитель 

директорапо 

УВР 

1 Осуществляет  контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимисясОВЗ,изсемей«группыриска». 

Заместитель 

директорапо 

ВР 

1 Организует воспитательную работу в 

образовательной организации:анализ, принятие 

управленческихрешенийпорезультатам 

анализа,планирование,реализацияплана, 
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  контрольреализацииплана. 

Контролирует организацию питания в 

образовательной организации. 

Курирует деятельность Школьного парламента, 

волонтёрского объединения, Родительского и 

Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов- 

организаторов,   педагогов-психологов, 

социальных  педагогов,  педагогов 

дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора 

дополнительного образования» в части 

школьных программ. 

Социальный 

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями), 

классными руководителями, учителями- 

предметниками по  профилактике 

правонарушений  и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит 

в рамках своей компетентности коррекционно- 

развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует 

разработкуКИПРов(приналичииобучающихся 

категорииСОП),обеспечиваетих реализацию, 
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  подготовкуотчетововыполнении. 

Педагог- 

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного  процесса:  проводит 

коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско- 

родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, 

буллинга, профориентацию др. 

Советникпо 

воспитанию 

1 Организует взаимодействие с детскими 

общественнымиобъединениями. 

Педагог- 

дополнительно 

гообразования 

7 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных   общеобразовательных 

общеразвивающихпрограмм. 

Классный 

руководитель 

11 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива. 

Учитель- 

предметник 

15 Реализуетвоспитательныйпотенциалурока. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

ВоспитательнаядеятельностьвШколерегламентируетсяследующими 

локальными актами: 

– Положениеоклассномруководстве. 

– Положениеосоциально-психологическойслужбе. 

– Положениеосоветепрофилактикибезнадзорностииправонарушений 

несовершеннолетних. 

– ПоложениеоРодительскомсовете. 
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– ПоложениеобУправляющемсовете. 

– Положениеоученическомсамоуправлении. 

– Положениеобиспользованиигосударственныхсимволов. 

– Положениеокомиссиипоурегулированиюспоров. 

– Положениеофизкультурно-спортивномклубе. 

– Положениеовнешнемвидеучащихся. 

– ПоложениеопостановкедетейисемейнаВШУ. 

– Образовательнаяпрограммадополнительногообразования. 

– Календарныепланывоспитательнойработыпоуровнямобразования. 

– Планывоспитательнойработыклассныхруководителей. 

– Планработысоциально-психологическойслужбы. 

– Дополнительныеобщеобразовательныеобщеразвивающиепрограммы. 

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ,одарённых,сотклоняющимся поведением, созданыособыеусловия: 

Категория Условия 

Обучающиесяс 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- 

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется 

индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия 

(ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 

Организациябесплатногодвухразовогопитания(ОВЗ). 
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Обучающиесяс 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое 

сопровождение.Организацияпедагогическойподдерж

ки. 

Консультации родителей (законных представителей) 

педагога-психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. 

Помощьврешениисемейныхибытовыхпроблем. 

Одаренныедети Консультациипедагога-психолога. 

Психолого-педагогическоесопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- 

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы классных руководителей, педагогов- 

психологов, социальных педагогов,учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 
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педагоговдополнительногообразования; 

– личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощренияпроявленийактивной жизненнойпозиции исоциальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений - информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, 

качеству воспитывающей среды, символике Школы; 

 прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур; 

 регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

 сочетанияиндивидуальногоиколлективногопоощрения -использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 
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представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др.,участвовавших в конкурсах ит. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительнаяподдержка обучающихся, групп обучающихся (классови 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в Школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализвоспитательногопроцесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровняхначального общего, основного общего, среднегообщего 

образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешнихэкспертов,специалистов. 
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Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

– взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором Школа 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при 

помощи проводимого в конце каждого учебного года автоматизированного 

мониторинга уровня сформированности личностных результатов по 

направлениям воспитания согласно заданных целевых ориентиров и онлайн 

мониторинга сформированности ценностных ориентаций обучающихся. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 
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Основным способом получения информации об уровне сформированности 

личностныхрезультатов воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся 

является педагогическое наблюдение, которое осуществляется в течение всего 

учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, 

так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностногоинравственного 

выбора. В конце учебного года результаты педагогического наблюдения 

фиксируются в электронных индивидуальных картах обучающихся, являющихся 

частью указанного мониторинга. Полученные результаты анализируются в 

сравнении с результатами предыдущего учебного года, выявляются наиболее 

проблемные направления воспитания на уровне классного коллектива, параллели, 

уровне образования, Школы; планируется работа по устранению проблемных 

направлений на следующий учебный год на уровне класса, Школы. 

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на 

вопросах: насколько сформированы те или иные личностные результаты и 

ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых в соответствии с модулями 

данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением 

родительских активов класса, Родительского совета школы, Школьного 

парламента. 

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойсовместной 

деятельностиобучающихсяипедагогическихработниковявляетсяанкетирование 
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(с автоматической обработкой результатов), беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями Школьного 

парламента. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Вниманиесосредоточиваетсянавопросах,связанныхскачеством: 

 проводимыхосновныхшкольных дел; 

 деятельностиклассныхруководителей иихклассов; 

 реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельности попрофориентацииобучающихся; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 внешкольныхмероприятий; 

 создания иподдержкипредметно-пространственной среды; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнёрства. 

Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надрешениемкоторых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итогисамоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителемдиректора 

по воспитательной работе (совместно с советником директораповоспитательной 

работеприегоналичии)вконцеучебногогода,рассматриваютсяиутверждаются 

педагогическим советомилиинымколлегиальныморганом 

управления в Школе. 

 

 

 

 

3.1 Учебныйплан 

III.Организационныйраздел 

В качестве учебного плана МАОУ « СОШ р.п.Свободный» взят Федеральный учебный план 

Федеральный учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и 

распределениепопериодамобученияучебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности
23

. 

Федеральныйучебныйпланобразовательныхорганизаций,реализующихобразовательную 
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23Пункт22статьи2Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании 

вРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,№53, ст. 7598). 
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программусреднегообщегообразования(далее –федеральный учебный план), обеспечиваетреализацию 

требований ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

138.3. Федеральныйучебныйплан: 

фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебныхпредметов, курсов ивремя,отводимоенаих освоение и 

организацию; 

распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 

138.4. Федеральный учебный планобеспечиваетпреподаваниеиизучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов  Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфереобразования, 

предоставляет возможность обучения на государственных языках республик Российской Федерациии 

 родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

138.5. Федеральныйучебныйплансостоитиздвухчастей:обязательнойчасти и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

138.5.1. Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

138.5.2. Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использовано на: 

увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебныхпредметов 

обязательнойчасти,втомчисленауглубленномуровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другиевидыучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающихся. 

138.6. В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы,в рамкахкоторыхформируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). 

138.7. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Учебный план среднего общего образования МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" 

(далее - учебный план) для 10-11 классов, реализующих основную образовательную программу среднего 

общего образования, соответствующую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в соответствиис 

ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой среднего 

общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели. 

Учебныезанятиядляучащихся10-11классовпроводятсяпо5-тидневнойучебнойнеделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 10 классе – 34 

часа, в11 классе – 34 часа. . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

Вшколеязыкомобучения являетсярусскийязык. 

Приизучениипредметовнепредусмотреноосуществляетсяделениеучащихсянаподгруппы. 

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 четверть осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям. Предметы из части, 

формируемойучастниками образовательных отношений, являются безотметочными и оцениваются 

«зачет»или«незачет»поитогамполугодия. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе второго полугодия. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положениемо формах, периодичностии 

порядке 
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Текущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихсяшколы.  

Освоениеосновнойобразовательной программы среднегообщегообразованиязавершается итоговой 

аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

составляет 2 года. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2

 годана одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 

37 часов в неделю). 

138.8. Учебныйпланпрофиляобученияи(или)индивидуальный учебныйпландолжнысодержать 

неменее13учебныхпредметов(«Русскийязык»,«Литература»,«Иностранныйязык»,«Математика», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

 

«Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины») и предусматривать изучение не 

менее 2 учебных предметов на углубленном уровне 

изсоответствующейпрофилюобученияпредметнойобластии(или)смежной с ней предметной области. 

138.9. Винтересахобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей) 

вучебныйпланможетбытьвключеноизучение3иболееучебныхпредметов на углубленном уровне. 

Приэтомобразовательнаяорганизациясамостоятельно распределяетколичество часов, отводимых на 

изучение учебных предметов. 

138.10. Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством в области образования, возможность изучения государственных языков республик 

Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. Изучение родного языка и 

родной литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

138.11. Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется 

по заявлениям обучающихся, родителей(законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся и 

при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

138.12. Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, 

технологического, универсального. 

138.13. При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-научного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического, количество часов на физическуюкультуру 

составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать образовательной организацией за счет часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений,внеурочной деятельности и (или) 

засчётпосещенияобучающимисяспортивныхсекцийшкольныхспортивныхклубов,включая 
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использованиеучебныхмодулейповидамспорта. 

138.14. В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избраннойобласти деятельности:познавательной, практической,учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

138.15. Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение 

ипедагогическоесопровождениеэтихпроцессов.Могутбытьвыделенычасы 
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наконсультированиестьютором,психологом,учителем,руководителемобразовательнойорганизации. 

138.16. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии 

сГигиеническиминормативамииСанитарно-эпидемиологическимитребованиями. 

138.17. В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных 

занятий,формы промежуточной аттестации в соответствии 

с методическими системами и образовательными технологиями, используемыми образовательной 

организацией. 

138.18. Дляформированияучебногопланапрофилянеобходимо: 

1) Определитьпрофильобучения. 

2) Выбратьизперечняобязательные,общиедлявсехпрофилей,предметы 

набазовомуровне.Включитьвпланнеменеедвухучебныхпредметов 

науглубленномуровне,которыебудутопределятьнаправленностьобразованияв данном профиле. 

3) Дополнитьучебныйпланиндивидуальным(и)проектом(ами). 

4) Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, выбранных в 

пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), 

можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или 

углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных предметов; завершить 

формирование учебного плана профиля дополнительными учебными предметами, курсами по выбору 

обучающихся. 

5) Если суммарное число часов больше или равно минимальному числу часов, но меньше 

максимально допустимого(2516 часов),тообразовательнаяорганизацияможетзавершить формирование 

учебного плана,или увеличитьколичество часов на изучениеотдельных 

предметов, или включить в план другие курсы по выборуобучающихся. 

138.19. Варианты учебныхплановпрофилей. 

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль является способом 

введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это комплексное 

понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный 

план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и 

предпочтения обучающихся 

иихродителей(законныхпредставителей). 

Впредлагаемыхвариантахучебныхплановпрофилейучебныйпредмет«Математика» 
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(предметнаяобласть«Математикаиинформатика»)представленввидетрёхучебныхкурсов: 

«Алгебраиначаламатематическогоанализа»,«Геометрия»,«Вероятностьистатистика». 

 

 

 

Учебныйпланосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования технологического 

профиля на 2024-2025 учебный год 

 

 

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 (углубленный уровень) 4 4 

Геометрия (углубленный уровень) 3 3 

Вероятность и статистика 

(углубленный уровень) 

1 1 

Информатика (углубленный уровень) 4 4 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 3 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

ЭК Физика 1 1 

Итого 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1156 1156 

 

 

 

 

Календарный учебный график. 

ВкачествекалендарногоучебногографикавМАОУ «СОШ 

р.п.Свободный»взятФедеральный учебный график. 

138.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 5-ти 

дневная учебная неделя.. 

138.2. Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели. 

138.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится навыходной день, то в этом случае учебный годначинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

138.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 



приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

138.5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность каникул должна составляет не менее 7 

календарных дней. 

138.6. Продолжительностьканикулсоставляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных 

дней; по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 

календарныхдней;поокончанииIIIчетверти(весенниеканикулы) – 9 

календарных дней;по окончании учебного года (летние каникулы) 

– не менее 8 недель. 

138.8. Продолжительность уроканедолжнапревышать 45 минут. 



138.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не 

менее10минут, большой перемены(после2или3урока) –20. Двебольшиеперемены 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 

на2024-2025учебныйгод. 

Образовательныйуровень:СРЕДНЕЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ(10-11классы) 

1. Продолжительностьучебногогода: 

- 10класс–34 недели; 

- 11класс–всоответствиисрасписаниемГИА 

2. Периодыучебныхзанятийиканикулна2024-2025учебныйгод: 

- Датаначала2024-2025учебногогода2сентября2024года. 

- Срокиокончания2024-2025учебногогода: 

- 10класс-26мая2025года; 

- в11классеучебныйгодзавершаетсявсоответствиисрасписаниемэкзаменовгосударственнойитоговой 

аттестации и учебным планом. 

Учебный Дата Продолжительность 

период начало окончание Количество 
учебныхнедель 

Количество 

рабочихдней 

1четверть 02.09.2024 25.10.2024 8недель 40 

2четверть 05.11.2024 28.12.2024 8недель 40(28декабря 

– учебный 

день) 

3четверть 09.01.2025 21.03.2025 10,5недель 52 

4четверть 31.03.2025 26.05.2025 7,5недель 37 

ИТОГО   34 недели 169 

3. Устанавливаютсяследующиесрокишкольныхканикул: 

Каникулы Дата  

начало окончание Продолжительность 

(календарные дни) 

осенние 26.10.2024 04.11.2024 10 

зимние 29.12.2024 08.01.2025 11 

весенние 22.03.2025 30.03.2025 9 

ИТОГО   30 

4. Расчетпродолжительностиучебногогода: 
 

класс Аудиторная недельная 

нагрузкапоСанПиН1.2.3685- 
21от28.01.2021(в часах) 

Количествонедель Всего часов в 

учебном году 

10 34 34 1156 

11 34 34 1156 

Суммарное количество часов по факту за срок освоения ООП 

среднего общего образования 

2312 (минус по 1 

день за каждый 

учебныйгод=14 
час.)2298 

Допустимое количество 

учебныхзанятий(часов) 

по ФГОС начального 

общего образования 

Минимальное-2170 
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Максимальное–2516 



ТребованияФГОСвыполнены. 

3.Промежуточнаяаттестацияпроводитсявследующиесроки:….. 

 

4.Продолжительностьучебнойрабочейнеделив10-11классах–пятидневнаяучебная неделя. 

Образоват 

ельная 
деятельность 

 

10 

класс 

11 

класс 

урочная 34 34 

внеурочная До 
10 

До 
10 

3.Продолжительностьуроков:40минут/45минут–(порешениюшколы). 

*1-4,8-11мая2025г.–праздничные,выходныедни. 
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3.2 Планвнеурочнойдеятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных 

ипредметных),осуществляемуювформах,отличныхот урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы,ученические научные общества,школьныеолимпиады по предметампрограммы среднего 

общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Количество часов,  выделяемых на  внеурочную деятельность, 

за два года обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину 

недельной   образовательной   нагрузки,   реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на   базе  загородных   детских   центров, 

в туристских походах, экспедициях, поездках и другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел 

(в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий 
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за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Общийобъемвнеурочнойдеятельностинедолженпревышать10часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». Один час в неделю 

отводится на внеурочное занятие профориентационной направленности «Россия – мои горизонты». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия«Разговоры 

о важном должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой емудля конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основнойформатвнеурочныхзанятий«Разговорыоважном»–разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека  в

 современной   России:  знанием родной   истории 

и пониманиемсложностей современного мира,техническим  прогрессом 

исохранениемприроды,ориентациейвмировойхудожественнойкультуре и 

 повседневной  культуре  поведения,   доброжелательным

 отношениемк окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование 

у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний 

о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организацияжизниученическихсообществпроисходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных 

в образовательной организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

черезучастиевэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения, 

вблагоустройствешколы,класса,сельскогопоселения,города,входепартнерства с 

общественными организациями и объединениями. 
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отношениеобучающихся к закону, государствуи кгражданскомуобществу(включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся план 

внеурочной деятельности 

в образовательной организации модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно- 

научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 

проводятсяколлективныеобсуждения,входекоторыхпедагогамиобеспечиваютсяанализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативныйкомпонентпрописываетсяпоотдельнымпрофилям. 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, 

заповедники, национальные парки и другие. В ходе познавательной деятельности навышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно- исследовательские проекты 

обучающихся. 

Влетние(весенние)каникулы10классанаосновеинтеграции 

сорганизациямидополнительногообразованияисетевоговзаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на 

площадках «Точки роста» в ОУ города Киров. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории России, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 
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коллективнымобсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

В течение первого полугодия 10 ,11 класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 



Внеурочнаядеятельность 

№ Названиекурса/программы, 
занятий 

Классы Количество 
часоввнеделю 

Педагог 



 Общешкольное родительское 1-11  Администрация, 

собрание  классные  

  руководители  

 Родительскиесобранияпоклассам 1 
0 
- 
1 
1 

1развчетверть Классные  

 

руководители 

 

 Совместнаяработародителейиуча- 1 
0 
- 
1 
1 

2-3 неделя Классные  

 
щихсявподготовкекНовомугоду, 

 
декабря 

 
 
руководители 

 

участиевмастерскойДедаМороза     

 Разработкапамятокибуклетовпо 1 
0 
- 
1 
1 

Втечение года Зам.директорапоВР, 

 
безопасностидляродителейидетей 

 
педагог-психолог,ро- 

 дители  

 Циклкруглыхстолов,встреч«Роди- 1 
0 
- 
1 
1 

Развчетверть Администрация,клас- 

 
тельскийвсеобуч»повопросамобу- 

 
сные руководители, 

чения ивоспитания  приглашенныеспеци- 

  алисты.  

 Индивидуальныевстречисродите- 1 
0 
- 
1 
1 

Втечение года Классныеруководите- 

 
лями(законнымипредставителями) 

 
ли, администрация 

длярешениявозникающихвопросов школы,педагог-пси- 

пообучениюивоспитаниюобучаю- холог  

щихся    

 Работасразличнымикатегориями 1 
0 
- 
1 
1 

Втечение года   

 
детей,родителей(законныхпредста- 

  

вителей)–посещениенадому,инди- Социальный педагог, 

видуальныебеседысродителями, классные  

рейды в неблагополучные семьи, руководители  

ТЖС,ОПДН,ВШУ    

 «Родительскийпатруль» 1 
0 
- 
1 

Пографику Социальныйпедагог 



 



 ственноговзаимодействия).    

 Индивидуальнаяработасобучаю- 
щимисяи ихродителями(законными 

представителями) в рамках работы 

Совета профилактики. 

10-11 В течение 
учебногогода, 
1 раз в месяц 

Зам.директора 
по ВР 

 Инструктажи обучающихся ( один 
развчетвертьипонеобходимости). 

10-11 Втечение 
учебногогода 

Классные 
руководители 

 Организациядеятельностишкольной 
службы медиации. 

10-11 В течение 
учебногогода 

Зам.директора 
по ВР 

 Тематические классные часы и роди- 

тельские собрания (согласно планам 

ВР классных руководителей), в том 

числесиспользованиемматериалов 

проекта «Здоровая Россия – общее 
дело». 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

 Письменное информирование роди- 

телей об ответственности за безопас- 
ность и здоровье детей в каникуляр- 

ное время, а также ситуациях, свя- 
занных с риском для здоровья и без- 

опасностиобучающихся 

10-11 В течение 
учебногогода 

Зам.директора 
по ВР 

 Проведение исследований, монито- 
ринга рисков безопасности и ресур- 
сов повышения безопасности. 

10-11 В течение 
учебногогода 

Зам.директора 
по ВР 

 Психолого-педагогическое сопро- 

вождение групп риска обучающихся 
по разным направлениям (агрессив- 

ное поведение, зависимости, суици- 

дальное поведение и др.). 

10-11 В течение 
учебногогода 

Педагог-психолог 

 Индивидуальныеи групповые кор- 

рекционно-развивающие занятия с 
обучающимисягрупприска,консуль- 

таций с их родителями (законными 
представителями), в т. ч. с привлече- 

нием специалистов учреждений си- 

стемы профилактики. 

10-11 В течение 
учебногогода 

Педагог-психолог 
соц. педагог 

 Разработка и реализация профилак- 

тических программ (в т. ч. КИПРов), 
направленных на работу как с девиа- 

нтнымиобучающимися,такисих 

окружением. 

10-11 В течение 

учебного года 
(померенеобхо- 

димости) 

Педагог-психолог 
соц. педагог 

 Занятия, направленные на формиро- 
вание социально одобряемого пове- 
дения, развитие навыков саморе- 
флексии, самоконтроля, устойчиво- 
сти к негативным воздействиям, 
групповомудавлению. 

10-11 В течение 
учебногогода 

Педагог-психолог 
соц. педагог 

 Включениеобучающихсявдеятель- 
ность, альтернативную девиантному 
поведению. 

10-11 В течение 
учебногогода 

Классные 
руководители 

 Мониторинг деструктивных прояв- 
лений обучающихся, включающий 

10-11 В течение 
учебногогода 

Классные 
руководители 



 мониторинг страниц обучающихся в 
соц. сети ВК.(информационная 
безопасть(передачаличныхданныхи 
банковскихкартвчужиеруки)) 

 (ежемесячно)  

 Реализация школьного проекта 
«Школьные медиа против деструк- 

тивных сообществ». 

10-11 В течение 
учебногогода 

Зам.директорапоВР 

 Организация психолого- 
педагогического просвещения роди- 
телей (законных представителей). 

10-11 В течение 
учебногогода 

Классные 
руководители 

 Включение обучающихся в социаль- 
но-одобряемую деятельность во вне- 

урочное время, в т. ч. – в занятия 
объединений дополнительного обра- 

зования. 

10-11 В течение 
учебногогода 

Классные 
руководители 

 Внешкольныемероприятия 

 Экскурсиявкраеведческиймузей. 10-11 Втечениеучеб- 

ного года 

Классные 

руководители 

 Тематическиемероприятияна базе 

городской библиотеки 

10-11 Втечениеучеб- 

ного года 

Классные 

руководители 

 Экскурсии на предприятия г. Кирова 

Калужскойобласти. 

10-11 Втечениеучеб- 

ного года 

Классные 

руководители 

 Городскиетематическиемероприя- 

тия,фестивали,праздники,конкурсы. 

10-11 Втечениеучеб- 

ного года 

Зам.директорапоВР 

 Организацияпредметно-пространственнойсреды 

 Конкурсы (с привлечением родите- 

лей): на лучшее оформление школь- 

ной, лучшее оформление холла 2 

этажа. 

10-11 Октябрь 

Февраль 

Заместитель 
директорапо ВР 

 Организация и проведение церемо- 

ний поднятия (спуска) государствен- 

ного флага Российской Федерации 

10-11 Втечениеучеб- 

ногогода(еже- 

недельно) 

Заместитель 

директорапоВР 

 Организация работы школьного ра- 

дио (музыкальные звонки, музыка, 

информационныесообщения,объяв- 

ления). 

10-11 Втечениеучеб- 

ного года 

Заместитель 

директорапоВР 

 Оформление школьной газеты 
«Школьныевести» 

10-11 Втечениеучеб- 

ногогода 

Заместитель 

директорапо ВР 

 Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотическойигражданской 

направленности). 

10-11 Втечениеучеб- 

ного года 

Заместитель 

директорапоВР 

 Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся (по отдельному 

плану). 

10-11 Втечениеучеб- 

ного года 

Заместитель 

директорапоВР 

 Оформление, поддержание и исполь- 

зование игровых пространств, спор- 

тивныхиигровыхплощадок,зонак- 

10-11 Втечениеучеб- 

ного года 

классныеруководите- 

ли 



 тивного отдыха врекреацияхначаль- 

нойшколы. 

    

 Оформление и обновление классных 

уголков (при наличии), оформление 

классных кабинетов к праздникам. 

10-11 Втечениеучеб- 

ного года 

Классные 

руководители 

 

 Разработка и оформление про- 

странств проведения значимых собы- 

тий, праздников, церемоний, торже- 

ственных линеек, творческих вече- 

ров(событийный дизайн). 

10-11 Втечениеучеб- 

ного года 

Заместитель 

директорапоВР 

 

 Оформление и обновление темати- 

ческих стендов для обучающихся, 

родителей. 

10-11 Втечениеучеб- 

ного года 

Заместитель 

директорапоВР 

 

 Оформлениеинтерактивныхлокаций 

врамках проведения общешкольных 

мероприятий. 

10-11 Втечениеучеб- 

ного года 

Заместитель 

директорапоВР 

 

 Выставки работ декоративно- 

прикладного творчества обучающих- 

ся. 

10-11 Втечениеучеб- 

ного года 

УчителяИЗОитехно- 

логии 

 

 Социальноепартнёрство 

№ Соц.партнер Дела,события,меро- 

приятия 

Классы/группы Сроки Ответственные 

1 Песоченская 

епархия 

Экскурсиивхрамы города 10-11 В течение 

уч. года 

Классные 

руководители 

2 ГДК«Вдохнове- 

ние» 

Мероприятияпоплану 

домакультуры 

10-11 В течение 

уч.года 

Классные 

руководители 

3 Викториныиконкурсы 10-11 В течение 

уч.года 

Классные 

руководители 

4 Акции 10-11 В течение 

уч.года 

Классные 

руководители 

5 Кировскийкрае- 

ведческиймузей 

Экскурсиивмузей 10-11 В течение 

уч.года 

Классные 

руководители 

6 Участие в конкурсах, 

викторинах,проводимых 

музеем. 

10-11 В течение 

уч. года 

Классные 

руководители 

7 Городскаябиб- 

лиотека №2 

Тематическиемероприя- 

тия на базе библиотеки. 

10-11 В течение 

уч. года 

Классные 

руководители 

8 ФОК«Лидер» Участие в муниципаль- 

ных этапах спортивных 

соревнований в рамках 

«Президентских состя- 

заний». 

10-11 В течение 

уч. года 

Руководитель 

ШСК 

Участие в конкур- 

сах/фестивалях среди 

ШСК. 

10-11 В течение 

уч. года 

Руководитель 

ШСК 



9 МОБУДО ДДТ 

(наосновании 

договораосо- 

трудничестве) 

Участие в муниципаль- 

ных конкурсах, прово- 

димых ДДТ. 

10-11 В течение 

уч. года 

Классные 

руководители 

10 ГИБДДМО 

МВД России 

Участиевакциях,про- 

водимыхЮИД. 

10-11 В течение 

уч.года 

Зам.директора 

поВР 

"Кировский" 11 Занятияпопрофилакти- 10-11 В течение Зам.директора 

  ке детского дорожно-  уч.года поВР 

  транспортноготравма-    

  тизма.    

12  Тематическиесообщения 10-11 В течение Зам.директора 

  на классных и об-  уч.года поВР 

  щешкольных родитель-   классные руко- 

  скихсобраниях,вт.ч.в   водители 

  рамкахакции«Большое    

  родительскоесобрание».    

13  Участие в конкурсах, 

проводимыхГИБДД. 

10-11 В течение 

уч. года 

классные 

водители 

руко- 

14  Проведение декад до- 10-11 В течение Заместительди- 

  рожной безопасности.  уч. года(по ректорапоВР 

    отд.плану)  

15 МОМВДРоссии 

"Кировский" 

(на основании 

совместного 

плана работы) 

Занятия по профилакти- 

ке детского безнадзорно- 

сти и правонарушений 

несовершеннолетних. 

10-11 В течение 

уч. года 

Соц.педагог 

16 Тематическиесообщения 

на классных и об- 

щешкольных родитель- 

ских собраниях, в т. ч. в 

рамках акции «Большое 

родительскоесобрание». 

10-11 В течение 

уч. года 

Соц.педагог 

\ 



3.3 ХарактеристикаусловийреализациипрограммыСОО 

 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, созданная в образовательном учреждении соответствует требованиям ФГОС СОО и 

обеспечивает достижение планируемых результатов ООП СОО. 

Система условий реализации программы, созданная в школе, соответствует требованиям 

ФГОС СОО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентациив мире 

профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально- профессиональных 
ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий ее реализации,учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у 
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 
ее реализации в соответствии сдинамикой развития системы образования, запросовобучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных 
и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических 
и руководящих работников в школе, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной иправовой компетентности; 

 эффективное управления в школе с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования реализации программ начального общего образования. 



3.1.1. Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыср

еднего общего образования 

КадровыеусловияреализацииООПСООшколывключаютвсебя: 
- укомплектованность организации, осуществляющейобразовательнуюдеятельность педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 



- уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

реализующее образовательную программу среднего общего образования, укомплектовано 
квалифицированными кадрами на 100%. 

Уровень  квалификации работников  школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным категориям. 

В системе образования  созданы условия  для   комплексного  взаимодействия  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  обеспечивающиевозможность    восполнения 

недостающихкадровыхресурсов, веденияпостояннойметодической поддержки, получения оперативных 

консультацийповопросамреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 

образования,использованияинновационногоопытадругихобразовательныхучреждений,проведения 

комплексных  мониторинговых исследований   результатов  образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. Непрерывность профессиональногоразвития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам начального 

общего образования, обеспечивается  освоением  работниками организации,  осуществляющей 

образовательнуюдеятельность,дополнительныхпрофессиональныхпрограммпопрофилю 

педагогическойдеятельности нережечемодинразвтригода. Вшколереализуетсяплан–график повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников (сроком на 3 года). 

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 осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности школьной аттестационной комиссией , аттестация в целях установления первой и высшей 

квалификационной категории педагогических работников осуществляется Главной аттестационной 

комиссией , формируемой на базе КГИРО. 

Информацияосоставепедагогическихкадров 

Кадровый состав уровня СОО состоит из 11 педагогов. Из них высшей квалификационной категории 4 

педагога, I квалификационной категории 5 педагогов, молодые специалисты и вновь прибывшие 1 

педагога. Другие педагогических работников: 1 педагога-психолога. 

Образовательноеучреждениеобеспеченопедагогическимикадрами,имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

СОО, а также работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Группаспециалистов,работаявединойкоманде,реализующаяООПСОО 

 реализует образовательную программу средней школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции и др.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги- 
предметники; 

 организует в сфере учения для подростков место встречи замысловсихреализацией, 
место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую 

очередь социальный педагог; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 
обучающихся, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, 
социальный педагог. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы 

учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей частифонда оплаты труда 



Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных 

достижениях исформированных компетентностях. 

Системаработыспедагогическимикадрами 

● системнаякурсовая подготовка; 

● научно-методическоесопровождениеповышенияпрофессионализма; 

● механизмколлективноговключенияобразовательныхтехнологийвОП; 

● индивидуальнаядеятельностьучителя; 

● обменопытомнаметодическихчасах,семинарах-практикумах,педсоветах.. 
Основными задачами системы непрерывного профессионального развития, повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников являются: 

 

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 
ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
СРОКИ 

ОТВЕТСТВ 

ЕННЫЕ 

Повышение 

готовности 

педагогическо 

го корпуса к 

работе в 

условиях 

перехода на 
новыеФГОС 

1. Внутрикорпоративное 
обучение 

2. Направлениеучителей 

на курсы, семинары, 

вебинары, конференции 

и т.п. по проблемам 

введения ФГОС нового 
поколения 

1. Административный 

корпус и педагоги, 

работающиенаразных 

ступенях образования, 

обучены на КПК по 

введению ФГОС 

нового поколения 

2024– 
2028 

администр 

ация, 

руководите 

ли ШМО 

Совершенство 

вание 

корпоративно 

й 

методической 

службы (МС) 

на разных 

ступенях 

образования 

1. Определение 

стратегических 

направлений научно- 

методическойработы. 

2. Назначение 

ответственных за 

управление процессом 

обучения 

педагогическихкадров. 

3. Разработка прогноза 

потребностей кадров в 

обучениивсоответствии 

с основными 

изменениями, которые 

проводятся в 

деятельности школы. 

4. Заключениедоговора 
обобучении педагогов. 

5. Планирование 

расходов на обучение 

педагогическихкадров. 

6. Вознаграждение 

сотрудников, 

представленных к 

поощрению за 

результаты научно- 

методическойработы. 

7. Управление 

реализациейизбранной 

стратегии и контроль 

качества научно- 

методической работы, 

руководствопроцессом 

1. Методическаяработа 

строится на основе 

сочетания науки и 

практики, носит 

перспективный 

характер,рассчитанана 

ряд лет и ведется по 

общешкольной 

тематике. 

2. Внедренымодели 

организации МС с 

учетомзатруднений, 

потребностей, 

возможностей 

педагогов. 

3. МС-своевременная 

и целенаправленная 

помощь педагогам в 

профессиональном 

росте. 

4. Разработана новая 

модель оценки 

обучающей 

деятельностиучителя 

на уроке в логике 

деятельностно- 

компетентностного 

подхода 

2024– 

2028 
администр 

ация, 

руководите 

ли ШМО 



 обучения учителей, 

содействие адаптации 

молодых специалистов, 

назначениенаставников 

8. Оценка 

эффективностисистемы 

научно- методической 

работы на основе 

анализа, 

представленного 

заместителемпоУВР 

   

Создание 

условий, при 

которых 

учителямогут 

демонстриров 

ать образцы 

продуктивной 

, творческой 

работы, 

поддерживать 

профессионал 

ьное 

самообразова 

ние 

Включение учителей в 

продуктивную 

деятельность, где 

личность учителя 

занимает позицию 

активного субъекта 

деятельности (через 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, посещение, 

курсов, семинаров, 

конференций, участие в 

сетевых проектах и 

педагогических 

сообществах,проведение 

мастер-классов и 

круглыхстолов, 
стажировки) 

Уучителяестьжелание 

работать над собой, 

творить, учиться, 

экспериментировать и 

делиться своими 

знаниями и опытом, 

приобретенными в 

процессе 

профессионального 

самообразования 

2024– 

2028 
администр 

ация, 

руководите 

ли ШМО 

Диверсифика 

ция 

возможностей 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Составление 

индивидуальной 

программы развития 

профессионализма 

педагога на основе 

образовательных 

потребностей и 

выявленных 

затруднений, 

возникающихвпроцессе 

образовательной 

деятельности 

Педагог может 

выбирать собственную 

траекторию развития, 

определятьсодержание, 

формы, варианты 

становления своего 

профессионализма (на 

основеиндивидуальной 

программы развития 

профессионализма 

учителя,котораяможет 

включать в себя 

возможность 

исследовательской, 

поисковой 

деятельности) 

2024– 

2028 
администр 

ация, 

руководите 

ли ШМО 

 

Формамиметодическойработыявляются: 

Формы Содержаниеработы Цельработы 

Коллективные Тематические 

педсоветы 

Повышение уровня научно-теоретической, 
методической, психолого-педагогической 
подготовки учителей 

Педагогические 

консилиумы 

Обсуждениеиоценканаилучшихихвозможных 
вариантов обучения учащихся, новых УМК, 
новыхнаправленийвобразовании 



 Методическиечасы Рассмотрение актуальных вопросов обученияи 
воспитания 

Методическиедни Выявлениеэффективныхприёмовработыи 
развития аналитических умений учителей 

Предметныенедели Развитиетворческихспособностейпедагогови 

формирование положительной мотивации к 
учебным предметам у обучающихся 

Семинары- 
практикумы 

Распространениелучшегоопыта работы 

Индивидуальные Индивидуальные 

консультации 

Организацияиндивидуальнойпомощиучителям 

по психолого-педагогическим и методическим 
вопросам 

Наставничество Организацияиндивидуальнойпомощимолодым и 
малоопытным учителям 

Самообразование Совершенствование теоретических знаний, 
педагогического мастерства учителей 

Педагогический 
поиск 

Формирование инновационныхнаправленийв 
работе 

Собеседования Изучение состояния владения инновационными 
образовательными технологиями 

3.1.2. Психолого-

педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования к психолого- педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в частности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при реализации образовательных программ начального образования и основного 
общего ; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 
образовательной организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 
развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 
образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности. 

В школе психолого- педагогическое сопровождение реализации программы начального 
общего образованияосуществляетсяквалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом 

-социальнымпедагогом 

 

Основныеформыпсихолого-педагогическогосопровождения: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

консультированиепедагогов и родителей, которое осуществляетсяучителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

ВпроцессереализацииООПСООобразовательнойорганизациейобеспечиваетсяпсихолого- 



педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосредствомсистемной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяобучающихся; 

поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучетомособенностей когнитивного и 
эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 
сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 

В процессе реализации ООП СОО осуществляется 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,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных; 

обучающихсясОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 
организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуетсядиверсифицировано: на уровне образовательной организации, классов, групп, а также 

на индивидуальном уровне.  

Уровнипсихолого- 
педагогического 
сопровождения 

Направленияиформыдеятельности 



Индивидуальный Индивидуально-ориентированнаяпсихологическаяпомощь: 

 Индивидуальное психологическое консультирование 

обучающихся (по запросу); 

 Индивидуальноепсихологическоеконсультированиеучастников 
образовательного процесса по вопросам воспитания и развития 

детей. 
Психологическоеконсультированиеучебныхимеждисциплинарных 

программ: 

 Составление и реализация индивидуально-ориентированных 
программ (интеллектуального, социально-психологического) 
развития обучающихся; 

 Составление и реализация индивидуальных маршрутов 
психолого-педагогической поддержки детей группы риска, 
участников конкурсов и олимпиад, детей-мигрантов, детей с 
ОВЗ; 

 Психологическоесопровождениенеуспевающихвпроцессе 

реализации учебных программ. 

Психологическоесопровождениевнеурочнойдеятельности: 

 Содействие личностному выбору программ внеурочной 
деятельности; 

 Индивидуальное сопровождение педагогов, реализующих 

программы внеурочной деятельности. 

Групповой Психологическоесопровождениедетскихшкольныхсообществ: 

 Составлениесоциально-педагогическиххарактеристикклассов; 

 Психологическое сопровождение классов в период адаптации 
или по запросу классных руководителей; 

 Психологическое сопровождение одновозрастных и 

разновозрастных сообществ, школьных объединений, 

ученического самоуправления; 

 Формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастной 
среде и среде сверстников; 

 Изучение динамики психологического развития школьных 
коллективов; 

 Разработка плана психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся и психологическойподдержки классов всистеме 



 воспитательнойдеятельности. 
Психологическоесопровождениепрофессионально-педагогических 
сообществ: 

 ТематическиеконсультацииврамкахработыпредметныхМО; 

 Психологическая поддержка в рамках работы творческих групп 
педагогов; 

 Тренингипрофилактикипрофессиональноговыгорания. 

Уровень 

образовательной 

организации 

Психологическоеконсультированиемеждисциплинарныхпрограмм: 

 РазвитияУУДвсоответствиисцелевымиориентирамивозраста; 

 Внутриорганизационное сотрудничество с педагогами, 
реализующими подпрограммы проектной, исследовательской 
деятельности; 

Психологическоесопровождениевоспитательнойработы: 

 Организацию психологического сопровождения работы 
классных руководителей с детьми группы риска; 

 Совместная реализация плана психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; 

 Проведениеклассныхчасовиродительскихсобраний; 

 Внутришкольныйпсихолого-педагогическийконсилиум; 

 Внутришкольнаяслужбамедиации; 

 Внутришкольныйсоветпрофилактикиправонарушений; 

 Социально-посредническая работа в ситуациях разрешения 
конфликтов в школьных системах отношений: учитель-учитель, 
учитель-ученик, учитель-родители; 

 Оценка системных эффектов качества образовательного 

процесса. 

 

 

3.1.3. Финансово-

экономическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

среднего общего образования 

ВсоответствиисположениямиФГОССООкфинансовымусловиямотносятсяследующие: 
- обеспечениеобразовательномуучреждениювозможностьисполнениятребованийСтандарта; 
- обеспечение реализации обязательнойчастиООП СОО ичасти,формируемойучастниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражениеструктуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования ; 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся). 

Финансовоеобеспечение задания учредителя по реализацииобразовательной программы начального 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоенияосновнойобразовательной программы начальногообщегообразования. Внихвключаются: 



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. 

3.1.4. Информационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

среднего общего образования 

 

Информационно-образовательнаясредаМКОУшколывключаеткомплексинформационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательнаясредашколыобеспечивает: 

 возможность использования участниками образовательногопроцессаресурсови сервисов 
цифровой образовательной среды;

 безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 
образовательной среды;

 информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности;

 информационноесопровождениепроектированияобучающимисяплановпродолжения 
образования и будущего профессионального самоопределения;

 планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения;

 мониторингификсациюходаирезультатовобразовательнойдеятельности;

 мониторингздоровьяобучающихся;

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации;

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 
числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации.

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСшколыявляются: 
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося;

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания);

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- 

звуковые средства, мультимедийные средства);

 информационно-образовательныересурсыИнтернета;

 информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура;

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды;

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды.

ИОСшколыпредоставляетдля участниковобразовательногопроцессавозможность: 

 достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияООПСОО,втомчисле



адаптированнойдляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении;

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий;

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций;

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;

 включенияобучающихсяв процесспреобразованиясоциальной средынаселенногопункта, 

формирования уних лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 
деятельности;

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

 использованиявобразовательной деятельностисовременныхобразовательныхтехнологий, 
направленных в том числе на воспитание обучающихся;

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системыобразования, запросовобучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 
Федерации;

 эффективного использования профессионального и творческого потенциалапедагогических 
и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности;

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования.

В МКОУ школесоздано единое информационное пространство на основе организации 

электронногодокументооборота,использованияАИС«Мояшкола».Организовановзаимодействие 

всех участников образовательных отношений через электронный журнал/дневник по внутреннейи 

внешней сети, форум, электронную почту, доску объявлений и др. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности,обеспечиваетсяфункционированиешкольного сервера,школьного 

сайта, локальной сети и внешней сети. 

информационно-образовательной среды требует соответствующих средств ИКТ и 

квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательствуРоссийской Федерации. 

 

 

Характеристикаинформационно-образовательнойсреды 



 Компоненты 

информационно-образовательной 

среды 

Наличие 

компонен 

товИОС 

Срокисоздания 

условийв 

соответствии с 

требованиямиФГОС 

(вслучаеполногоили 
частичноотсутствия) 
обеспеченности 

1 Учебникивпечатнойи(или)электроннойформе 

покаждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана ООП СОО в 

расчете не менееодного экземпляра учебника по 

предметуобязательной части учебного плана на 

одного 
обучающегося 

В 
наличии 

 

2 Учебникивпечатнойи(или)электроннойформе или 

учебные пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного планаООПСООврасчете не 

менее одного 

экземпляраучебникапопредметуобязательной 

части учебного плана на одного обучающегося 

В 
наличии 

 

3 Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических,периодических 

изданий, в том числе специальных 
изданийдляобучающихсясОВЗ 

В 
наличии 

 

4 Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 
натурныйфонд(натуральныеприродныеобъекты, 
коллекции промышленных материалов, наборы 
для 

В 
наличии 

 



 экспериментов,коллекциинародныхпромыслови 

др.); 

модели разных видов; печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, репродукции 

портретовикартин,альбомыизобразительного 

материала и др.; раздаточные: дидактические 

карточки, пакеты-комплекты документальных 

материалов и др.); 

экранно-звуковые(аудиокниги,фонохрестоматии, 

видеофильмы), мультимедийные средства 

(электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи,видеофильмы,электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

  

5 Информационно-образовательные ресурсы 
Интернета(обеспечендоступдлявсехучастников 
образовательногопроцесса) 

Доступ 
обеспече 
н 

 

6 Информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура 

В 
наличии 

 

7 Техническиесредства,обеспечивающие 

функционирование информационно- 

образовательной 
среды 

В 
наличии 

 

8 Программныеинструменты,обеспечивающие 
функционирование информационно- 
Образовательнойсреды 

В 
наличии 

 

9 Службатехническойподдержки 
функционирования 
информационно-образовательнойсреды 

В 
наличии 

 

1. Образовательныепорталы: 
 Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео- 

лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. 

Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

 «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы 

помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную 

траекторию. https://uchi.ru/ 

 «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников. В 

числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная 

обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

 Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мультимедиа, интерактивные ресурсы). Разработаны онлайн курсы для обучающихся. 

Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

 Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовкек ЕГЭ, 

ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и 

развитии детей https://foxford.ru/about 

 «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным 

предметам для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для 

использования в качестве программ дополнительного образования, а также для повышения 

квалификации педагогов. https://edu.sirius.online/#/ 

 Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не 

потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

 «Академкнига/Учебник»-on-lineбиблиотекаучебнойлитературысайт 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://media.prosv.ru/


http://akademkniga.ru 

 Издательство «Русское слово» -доступ к электроннымформамучебниковизФедерального 

перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажѐрам, а также 

сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов https://русское-слово.рф/ 

 ОбразовательныйпорталЯКласс(https://www.yaklass.ru/)идр. 

 

3.1.5. Материально-технические условияреализации 

основнойобразовательнойпрограммыначального общего образования 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияобеспечивает 

возможностьдостиженияобучающимисяустановленныхСтандартомтребованийкпредметным, 
метапредметнымиличностнымрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы. 

Материально-техническиеусловияобеспечиваютсоблюдениетребований: 

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму, размещению и архитектурнымособенностям 

здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены; 

-социально-бытовыхусловий(наличиеоборудованногорабочегоместа, учительской); 

-пожарнойиэлектробезопасности; 

-требованийохраныздоровьяобучающихся иохранытруда работников; 
-требованийк организациибезопасностиэксплуатацииспортивных сооружений,спортивного инвентаря 

и оборудования, используемого в общеобразовательных организациях; 

-своевременныхсроковинеобходимыхобъемовтекущегоикапитального ремонта. 

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 

ключевые возможности: 

-реализациюиндивидуальныхучебныхплановобучающихся; 

-проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 

электронных образовательных ресурсов); 

-художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 
художественно - оформительские и издательские работы; 

-научно-техническоетворчество,созданиематериальныхиинформационныхобъектов; 

-получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности,экологического мышления и экологической культуры; 

-базовоеиуглубленноеизучениепредметов; 

-проектированиеиконструирование; 

-наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

-физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

-размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 

-индивидуальнуюигрупповуюдеятельность,планированиеобразовательнойдеятельности, 

http://akademkniga.ru/
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фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

-доступ к информационно- библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

-проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, 

театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

-организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Наличие и размещение помещений, материально-техническая база для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение 

и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

ОУ обеспечено наличием в средней оборудованных кабинетов , оборудованных спортивного и 
столовых залов, библиотекой . 

Приреализациипрограммыпредусматриваютсядля: 

 общения(класснаякомната). 

 подвижныхзанятий(спортивныйзал) 

 спокойнойгрупповойработы(класснаякомната); 

 индивидуальнойработы( класснаякомната); 
Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП класс (группа)имеетдоступ по 

расписанию в следующие помещения: 

 компьютерныйкабинет,имеющийвыходвинтернет(создансобственныйсайт). 

 библиотека; 

 спортивныйзал; 

Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям ивозможностям 

обучающихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных потребностей и 

возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению 

здоровья, развитию профессионального, социального и творческогоопытаобучающихся и др.). 

 

3.1.6. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

 соответствиетребованиямФГОС;

 гарантиясохранностииукрепления физического,психологическогоисоциального 
здоровья обучающихся;

 обеспечениедостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной 
программы;

 учѐт особенностей образовательнойорганизации, еѐорганизационной структуры, 
запросовучастников образовательного процесса;

 предоставление возможностивзаимодействия с социальнымипартнѐрами, 
использованияресурсов социума.

 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Срокиреализации 

I. Нормативное 1.Обеспечениесоответствиянормативной По мере 

обеспечение БазышколытребованиямФГОС СОО необходимости 

реализацииФГОС   

СОО 2. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 

По мере 



соответствиестребованиями ФГОС СОО и необходимости 
тарифно-квалификационнымихарактеристиками 

ипрофессиональнымстандартом 
3.Определениеспискаучебниковиучебных Ежегодно 
пособий,используемыхвобразовательной 

деятельностивсоответствиисоФГОССОО 



 4.Разработкалокальныхактов,устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебной 

деятельности 

По мере 

необходимости 

5.Разработка:  

Ежегодно 

 

 

По мере 

необходимости 

— образовательныхпрограмм(индивидуальных 

идр.); 

— учебногоплана; 

— рабочих программ учебных предметов, 
курсов,дисциплин, модулей; 

— годовогокалендарногоучебногографика; 
— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы; 

— положения об организации домашней работы 
обучающихся; 

— положенияоформахполученияобразования; 

II.Финансовое 1.Определениеобъѐмарасходов,необходимых Ежегодно 
обеспечение дляреализацииООПидостижения 

ВведенияФГОС планируемыхрезультатов 
СОО 2.Корректировкалокальныхактов(внесение По мере 

 изменений в них), регламентирующих необходимости 
 установление заработной платы работников  

 образовательной  

 организации в том числе стимулирующих  

 надбавок и доплат, порядка и размеров  

 премирования  

 3. Заключениедополнительныхсоглашенийк По мере 
 трудовомудоговоруспедагогическими необходимости 
 работниками  

III.Организационное 1.Обеспечениекоординациивзаимодействия По мере 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

участниковобразовательных отношенийпо 
организации введения ФГОС СОО 

необходимости 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия общеобразовательных 

По мере 
необходимости 

 организаций и организаций дополнительного 
 образования,обеспечивающих 
 организациювнеурочнойдеятельности 
 3.Разработкаиреализациясистемымониторинга Ежегодно 
 образовательныхпотребностейобучающихсяи 
 родителейпоиспользованиючасоввариативной 

 частиучебногопланаивнеурочнойдеятельности 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализацииФГОС 

СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 
ФГОС СОО 

По мере 
необходимости 

2. Корректировка плана- графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательнойорганизациивсвязи 

Ежегодно 

свведениемФГОССОО 



 3. Корректировка плана научно-методической 

работы (внутришкольногоповышения 
квалификации) сориентациейнапроблемы 

введения ФГОС СОО 

Ежегодно 

V.Информационное 
обеспечение 

реализации ФГОС 

СОО 

1.Размещениенасайтеобразовательной 
организацииинформационныхматериалов. 

По мере 
необходимости 

2. Широкое информирование родительской 
общественностиореализацииФГОССОО 

По мере 
необходимости 

3. Обеспечение публичной отчѐтности 
образовательнойорганизацииоходеирезультатах 
реализации ФГОС СОО 

По мере 
необходисти 

VI. 
Материально- 

Техническое 

обеспечение 

реализацииФГОС 

СОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС 
начальногообщегообразования 

По мере 
необходимости 

2. Обеспечение соответствия материально- 
техническойбазы образовательнойорганизации 
требованиям ФГОС 

Помере 
необходимости 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям 
ФГОССОО 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

По мере 
необходимости 

5.Обеспечение соответствияинформационно- 
образовательной средытребованиям 
ФГОС СОО 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотеки печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Ежегодно 

 


